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СОДЕРЖАНИЕ 

1.Целевой раздел 

1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основная образовательная программа «Детский сад 2100» (далее – Программа) 

рассматривает психологопедагогические и методические аспекты развития и воспитания 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста в соответствии с общей 

концепцией Образовательной системы «Школа 2100». ОС «Школа 2100» – развивающая, 

личностно ориентированная система нового поколения (Р.Н. Бунеев) – представлена на 

всех уровнях общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование). При разработке Программы авторы руководствовались 

положениями, сформулированными академиком РАО А.Г. Асмоловым: «Первое: стандарт 

дошкольного образования проектируется нами как социокультурная норма поддержки 

разнообразия в мире дошкольного детства, а не унификация, обезличивание, 

выстраивание в шеренгу дошкольников. Второе: упомянутый стандарт – это стандарт 

развития, социализации, приобщения к ценностям и традициям разных культур, а не 

стандарт дрессуры, натаскивания дошкольников письму, чтению и счёту. Третье: 

ключевой принцип стандарта – принцип приобщения к познанию через различные виды 

деятельности, сообразные психологовозрастным особенностям развития ребёнка»1 . 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями в пяти 

образовательных областях: социальнокоммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие. 

Нормативной базой для разработки Программы являются: – Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; – Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и другие подзаконные акты. Программа соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Главными отличительными особенностями Программы являются следующие: – 

содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; – Программа обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста; – 

основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса (строится 

с учётом принципа взаимодополнения образовательных областей); 1 Интервью А.Г. 

Асмолова газете «Трибуна» от 6 июня 2013 года 313 – предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в соответствии со спецификой дошкольной образова 

тельной организации; – предполагает построение образовательного процесса с 

использованием адекватных возрасту форм работы с детьми, при этом ведущим 

критерием выбора форм работы является учёт индивидуальных особенностей ребёнка. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования ООП «Детский сад 2100» может 

использоваться образовательной организацией как комплексно, так и в виде парциальных 

программ в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.2ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

20 лет назад детей в возрасте 4–5 лет называли «почемучками», сейчас их главный вопрос 

– «зачем?» Это свидетельствует о том, что современным детям важны не столько 

причинноследственные связи, сколько смысл происходящего. Именно поэтому их 



называют «детьми смысла». На 5м году жизни ребёнку уже мало простого внимания 

взрослого. Умение устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, 

способность представить чтото, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на 

более высоком «теоретическом» уровне. Теперь дети начинают задавать массу вопросов. 

Это связано с тем, что попрежнему ведущий мотив общения – познавательный. На новый 

уровень выходит развитие внеситуативно;познавательной формы общения со взрослым. 

Такой тип общения обусловлен возникновением противоречия между желанием получить 

как можно больше информации об окружающем мире и отсутствием возможности 

самостоятельно её добывать. Именно это заставляет малыша искать возможности для 329 

продолжительного взаимодействия со взрослым. Ребёнок уже может и хочет обсуждать 

темы, которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется потребность в 

уважении взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая серьёзные темы 

познавательного характера. Взрослый для ребёнка 4–5 лет – источник знаний, способный 

ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется познавательная потребность 

ребёнка, развиваются все психические функции, поведение всё больше становится 

произвольным. Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать 

сюжет до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. Атрибуты 

подбираются под сюжет игры. Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться 

два вида отношений – реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). 

Ребёнок может «выйти из роли», чтобы договориться о чёмто со сверстником. Понять 

друг друга и доступно чтото объяснить напарнику позволяет более развитая речь. 

Происходит уточнение лексики и способов её употребления. Появляются первые попытки 

осмыслить значения слов с помощью сопоставления по созвучию, что нередко приводит к 

ошибкам (трава–отравить). То есть сначала идёт звуковое сопоставление, а потом уже 

смысловое. При анализе предложения ребёнок уже может выделить существительные и 

глаголы как от дельные единицы. Например, на вопрос: «Сколько слов в предложении 

"Маша пошла гулять"?» – ребёнок скажет: «Маша – первое слово, по; шла гулять – 

второе». В связи с активно развивающимся наглядно$ образным мышлением возможны 

бо'льшие обобщения, чем в раннем дошкольном возрасте (растения – это деревья, цветы, 

травы). Оно даёт возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в 

непосредственном опыте. Ребёнок может устанавливать простые причинноследственные 

отношения между событиями и явлениями. Начинает проявляться настойчивость при 

решении умственных задач. В этом видна основа волевого поведения. Неудачи подавляют 

волевое поведение, а успех всегда положительно влияет на деятельность. Помимо этого в 

4 года происходит коренной перелом в развитии па$ мяти. Память приобретает элементы 

произвольности благодаря активному развитию регулирующей функции речи. Ребёнок 

стремится чтото специально запомнить, поскольку ему интересно правильно припомнить 

и воспроизвести наиболее точно. Припоминание становится произвольным несколько 

раньше, чем запоминание, поскольку взрослый своими инструкциями («вспомните») 

побуждает малыша обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему объёму 

хранящейся у малыша информации ему проще становится чтото придумать, спланировать. 

Опорой для воображения теперь являются уже не столько предметы, сколько взятая на 

себя роль. Появляется ступенчатое (или поэтапное) планирование (сначала–затем–потом). 

Также малыш может играть с предметом, которого нет у него в руках, то есть действовать 

в воображаемом плане. Теперь любая деятельность, доступная ребёнку, становится более 

продолжительной, а внимание более устойчивым. В этом возрасте ребёнок способен 

направлять свои действия под влиянием взрослого. Также формируется соревновательный 

мотив. Дети хотят быть лучше, чем другие. Большей части детей уже свойственны 

моральноэтические мотивы, но пока поведение сохраняет свою импульсивность и 

непосредственность. 330 Новообразование 5го года – способность изучать предмет не 

только ощупывая и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь 

между осязательным и зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети 



дают ему наименование в соответствии со своим прошлым опытом. Так происходит 

осмысление важнейших качеств предмета с помощью речи. В 4–5 лет детям еще сложно 

сдерживать свои эмоции, связанные с органическими потребностями (голод, жажда). Они 

продолжают в этом случае вести себя импульсивно: действовать агрессивно или 

устраивать истерики. Причём они ещё могут не осознавать причину своего дискомфорта, 

поэтому важны чёткий распорядок дня и чуткость взрослого. Постепенно развиваются 

нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость и другие. Но пока малыш 

способен выполнять нравственные нормы, проявляя чувство долга прежде всего по 

отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что именно в 

этом возрасте дети наиболее восприимчивы к оценке сверст ников. Они очень обижаются 

на негативные высказывания товарищей и гордятся положительной оценкой. Пока 

самооценку связывают не с собственным опытом, а с оценочными отношениями 

окружающих. Так, ребёнок с удовольствием совершенствует свои картинки, многократно 

повторяя те образышаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее удачные 

демонстрирует окружающим, надеясь получить похвалу. При этом бывает сложно начать 

рисовать чтото новое, поскольку дети боятся, что не получится. Зато в конструировании 

дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части по величине, форме, устанавливают 

их расположение относительно друг друга. Знают, как лучше поставить, чтобы постройка 

была устойчива. Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо 

ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием следят за 

выполнением правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть 

полезными, и эту особенность важно использовать для приучения к регулярному труду. 

Они с радостью самостоятельно выполняют поручения, связанные с применением 

известных им трудовых действий. Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, 

желающего быть самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью 

поглощает информацию и с удовольствием поучает сверстника. Возможность быть 

подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать действовать так же, 

получение одобрения и поддержки со стороны старших и сверстников – всё это создаёт 

условия для формирования активной и независимой личности. Задачи развития и 

воспитания 1. Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность 

детей. 2. Развивать познавательную активность через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 3. Формировать гуманные отношения 

между детьми и дружеские взаимоотношения в совместных играх и занятиях. 4. 

Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 331 5. Способствовать 

развитию творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 

 
 

1.3ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД 2100»  
В одном из своих интервью А.Г. Асмолов выразил точку зрения разработчиков ФГОС ДО 

относительно образовательных результатов дошкольников следующим образом: «Понятие 

результатов применительно к дошкольному образованию – крайне опасное явление. 

Опасность состоит в буквальном толковании этого понятия как учебных достижений. Но в 

дошкольном образовании оценивается не ребё нок, а условия, созданные для его развития, 

позволяющие ему быть разным, быть успешным и чувствовать себя человеком с 

комплексом полноценности»1 . 1 А.Г. Асмолов. Тестирование дошкольников – дорога в 

никуда. «Вести образования», № 7(90), 25 марта 2014 года. 336 В соответствии с ФГОС 

ДО планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Стандартом определёны целевые ориентиры для двух этапов перехода: от 

раннего к дошкольному возрасту (3 года) и от дошкольного к школьному возрасту (7(8) 



лет). Необходимость продуктивного решения педагогических задач, связанных с 

организацией взаимодействия между взрослыми и детьми для обеспечения полноценного 

развития дошкольника, продиктовала необходимость конкретизации планируемых 

результатов относительно возрастных групп. Для каждого целевого ориентира и каждого 

возраста мы описали понятийную базу (в виде первичных представлений) и этапы 

формирования и присвоения умений, а также их реализацию в творческой деятельности ( 

см. таблицу на с. 337). При этом в качестве основного критерия мы рассматривали 

увеличение самостоятельности детей в различных видах детской деятельности. Сначала 

ребёнок работает под руководством взрослого, присваивая основные умения 

(формирование умений при помощи взрослого) на основе первичных представлений 

(обладает первичными представлениями). Далее, по мере усвоения умений, ребёнок 

начинает применять их в деятельности под руководством взрослого (применение умений). 

Эти два действия описывают необходимый уровень педагогической работы 

преимущественно репродуктивного характера. Последний столбец таблицы (творческое 

применение умений в новой ситуации) отражает перенос существующих умений в новую 

ситуацию. Материал этого столбца описывает работу тех детей, которые хотят и могут 

выйти за пределы среднего уровня. Одновременно здесь описываются те 

новообразования, которые в следующей возрастной группе составят основу для 

дальнейшего развития. При этом следует отметить, что в некоторых случаях (часто во 

многих) новообразования носят тонкий и не всегда различимый (либо различимый лишь в 

деталях) характер. Все эти новообразования мы выделили курсивом. Эта таблица может 

использоваться для педагогической диагностики индивидуального развития детей, для 

решения задач индивидуализации образования (в том числе поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными 

потребностями), а также для оптимизации работы с группой детей. При проведении 

педагогической диагностики важно помнить, что педагогическое понятие «норма 

развития» – это не характеристика среднестатистического или среднегруппового уровня 

развития какойлибо способности, а указание на возможности высших достижений для 

данного возраста, для данной ступени образования. Именно возможностей возраста, а не 

его достижений, так как новообразования развития (субъектные способности) всегда 

обнаруживают себя за пределами того возрастного периода, где они сложились. Иными 

словами, норма – это не то сред$ нее, что есть, а то лучшее, что возможно в конкретном 

возрасте для конкретного ребёнка при соответствующих условиях. Задача воз растного 

психолога и педагога – эти соответствующие условия определить и обеспечить (В.И. 

Слободчиков). Таблица планируемых результатов создаёт основу для вариативных 

подходов к оценке уровня индивидуального развития ребёнка. Она не задаёт жёстких 

нормативов развития, а лишь описывает возможные его проявления, позволяя 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для каждого ребёнка. 

 

 

2.Содержательный раздел 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 



уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей 

программы и может реализовываться в различных видах деятельности таких как 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), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация) и двигательная (овладение основными 

движениями), включая разные формы активности ребенка. 



 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничного физического развития, охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здорового образа жизни. 

Задачи: 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формы организованной образовательной деятельности, направленной на 

физическое развитие, снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей: 
 утренняя гимнастика; 

 физкультурные минутки; 

 двигательная разминка; 

 оздоровительная прогулка; 

 игры и упражнения на прогулке; 

 спортивные упражнения; 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 закаливающие процедуры (ходьба босиком до и после сна, обливание ног холодной 

водой в летний период); 

 прием детей на воздухе (в летнее время);  

 занятия физической культурой в помещении и на воздухе; 

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 облегченная одежда детей в группе; 

 сквозное проветривание; 

 кислородные коктейли; 

 кварцевание, ионизация, увлажнение воздуха прибором «Атмос-Про»; 

 самостоятельные подвижные игры; 

 игры на свежем воздухе; 

 целевые прогулки; 

 беседы и мероприятия,  направленные на формирование основы культуры здорового 

образа жизни; 

 игры-соревнования;   

 физкультурные досуги и праздники; 

 дни здоровья; 

 неделя здоровья; 

 плавание. 

Оценка состояния здоровья детей проводится  на основании текущих наблюдений и 

по итогам профилактических осмотров. Оценка физического развития детей проводится 2 

раза в год (осень, весна) по данным антропометрических показателей (длина и масса тела) 

и результатам тестирования физической подготовленности. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям 

являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи, а также ежедневные утренние зарядки, 

включающие комплексные упражнения, соответствующие возрасту детей. 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области 

«Физическое развитие» 



 Владеет в соответствии с возрастом основными движениями: 

 принимает правильное исходное положение при метании; 

 может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

 отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

 может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости - моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной области «Социализация» направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, формирования положительного 

отношения к труду, формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 через решение следующих задач:  

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 



 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

 В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

 Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 

интересами товарищей. 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении 

со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени и 

отчеству. 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу. 

 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 



 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный и надземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

. Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Специфика данной образовательной области заключается в ее интеграции со всеми 

другими образовательными областями. 

 Планируемые результаты освоения детьми образовательной области «Речевое 

развитие» 
 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый 

звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель:Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей. 

Задачи:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сенсорное развитие. 
Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах 

спектра и их оттенках по светлоте, о геометрических фигурах и их изменениях по 

пропорциям, об отношениях предметов по величине; ознакомление при помощи 

собственных действий: самостоятельное изготовление и изменение цветов (окраска воды 



и смешивание красок), геометрических фигур, составление рядов из предметов разной 

величины). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов 
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию 

усвоенных представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, 

составление изображений предметов из частей, руководство словесным описанием 

предметов). 

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве на основе 

выделения отношений между предметами и понятий «перед», «за», «вверху», «внизу», 

«слева», «справа», «между»). 

Восприятие времени (усвоение представлений о временах года на основе 

длительных наблюдений). 

Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку, как изображению 

действительности: развитие умений правильно соотносить рисунок с действительностью, 

видеть то, что на нём действительно изображено). 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 
 Развитие умений словесно описывать реальные объекты окружающего мира, выделяя 

их качественные признаки. 

 Определение количественных характеристик предметных множеств. 

 Фиксирование выделенных признаков реальных объектов при помощи наглядно-

схематического рисунка. 

 Обучение созданию целостного схематического рисунка-опоры для формулирования 

простейших понятий в виде перечня признаков объекта. 

 Конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–5 деталей. 

Формирование элементарных математических представлений 

Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных 

представлений о: 
 количественном и порядковом числе; 

 геометрической фигуре; 

 величине, измерении и сравнении величин; 

 пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач 

сведения о: 
 признаках предметов (выделение такого свойства (признака) предметов как общее 

название; выделение предметов из группы по общему 

названию, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в 

соответствии с выделенным свойством); 

 отношениях (сравнение числа предметов в группах путем наложения на основе 

понятий «равно», «не равно», «столько же», превращение равночисленных множеств в 

неравночисленные и наоборот); 

 числах от 1 до 10 (натуральное число как результат счёта, модели чисел, 

формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами, счёт по образцу и заданному числу с 

участием анализаторов, сравнение количества элементов в множествах, выраженных 

смежными числами (четыре – пять, пять – шесть, шесть – семь, семь – восемь, восемь 

– девять, девять – десять; запись отношений между числами с помощью знаков-

заместителей, придуманных детьми; последовательность чисел; формирование 



представлений о следующем относительно заданного на основе сравнения предметных 

множеств (следующее число больше данного на один); 

 величинах (длина; практическое измерение величин наложением и приложением; 

сравнение 3–5 объектов по длине, ширине, толщине); 

 простых арифметических задачах на сложение и вычитание (составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков); 

 элементах геометрии (различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник); закрашивание 

 геометрических фигур; классификация геометрических фигур по общим признакам); 

 пространственных и временных отношениях через ознакомление и практические 

действия (ориентация на плоскости относительно выбранного предмета: на, под, за, 

рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху – вниз, слева – направо; 

различение положения предметов на рисунке; ориентация в пространстве с 

использованием себя в качестве точки отсчёта, формирование временных 

представлений о последовательности частей суток: утро – день, вечер – ночь, 

ориентация во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала – потом, раньше 

– позже). 

6. Планируемые результаты освоения детьми образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 
 Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. 
 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Проявляет устойчивый интерес к конструированию. 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Формирование элементарных математических представлений. 
 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



Художественное творчество для дошкольников предполагает интеграцию 

продуктивной деятельности в области эстетического освоения мира в разных формах. Для 

ребёнка важно открытие необычного в обычном, неизвестного в известном. Поэтому 

важно развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через впечатления и 

ощущения, проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной 

деятельности. Такая интеграция представляется целесообразной на основе общей задачи 

данных блоков – всестороннее развитие личности ребёнка на основе художественно-

эстетической деятельности. 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: 
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Данная образовательная область включает в себя следующие виды продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, ручной труд. 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 
 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка. 
 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 
 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

2.2ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Какие формы, методы и средства реализации ООП предлагает ФГОС ДО? ФГОС 

дошкольного образования чётко формулирует два важнейших положения, на которые, на 

наш взгляд, должна опираться любая дошкольная образовательная организация при 

разработке собственной образовательной программы. Во- первых, это идея о том, что роль 

детей в определёнии направлений их образовательной деятельности должна быть 

существенно выше, чем это принято в настоящее время в практике работы с 

дошкольниками; во- вторых, это идея смещения акцента образования с предметного 

обучения в сторону обучения различным видам детской деятельности, обеспечивающим 

всестороннее развитие детей. 

Таким образом, главная особенность нашего подхода, которую мы считаем важнейшей 

для внедрения идей ФГОС ДО, – это организация непосредственной образовательной 

деятельности не по привычным 423 в практике работы ДОО «предметам» и даже не по 

образовательным областям, а по видам детской деятельности, овладев которой вместе со 



взрослым на первом шаге дошкольники могут в дальнейшем действовать самостоятельно 

по своей инициативе. Проведение занятий по видам деятельности автоматически влечёт за 

собой реализацию идей деятельностного подхода и комплексное развитие ребёнка. 

Приведём в качестве примера сюжетно - ролевую игру «Больница». Она способствует 

социально - коммуникативному развитию (участие в групповой игре, смена ролей: доктор, 

медсестра, пациент, знакомство с посещением больных членами семьи и друзьями, 

развитие чувства заботы и симпатии и т.п.); познавательному развитию (роль доктора, 

медсестры, знакомство с медицинскими инструментами, разными специальностями 

врачей, лекарствами и расписанием их приёма и т.п.); речевому развитию (знакомство с 

названиями больничной мебели и инструментов, частей тела и органов человека, 

болезней, персонала больницы и т.п.); художественно-эстетическому развитию 

(оформление больницы); физическому развитию (лечебная зарядка, развитие мелкой 

моторики при застилании кроватей и т.п.). Именно при таком подходе можно достичь 

целевого ориентира, который, на наш взгляд, не случайно поставлен в тексте ФГОС ДО на 

первое место: «…ребёнок 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…»Какие формы 

организации образовательной деятельности мы предлагаем при освоении каждого вида 

деятельности? Чтобы достичь целей и задач, поставленных во ФГОС ДО, необходимо 

сделать главным элементом образовательной деятельности дошкольников их 

самостоятельную деятельность, осуществляемую в соответствии с их выбором. Однако 

для того, чтобы дети смогли выбрать себе вид деятельности и осуществить её на практике, 

они должны быть научены каждому виду и приёму деятельности. Это возможно, если 

совместная деятельность педагога с детьми, родителя с детьми и самостоятельная 

деятельность детей образуют целостную взаимосвя$ занную систему. При этом на 

совместных занятиях дошкольников с педагогами, которые называются «Мы вместе», 

дети могли бы осваивать новые виды деятельности (игровую, 

познавательноисследовательскую, изобразительную и другие), новые приёмы и способы 

действий в уже освоенных видах деятельности, новые темы в сюжетном и 

содержательном наполнении деятельности, получая тем самым необходимые 

представления об окружающем мире применительно к данному виду деятельности 

(«Рисуем лето», «Идём с семьёй в зоопарк»). Овладение различными видами деятельности 

и приобретение детьми умений позволяет им в дальнейшем действовать самостоятельно, 

свободно выбирая себе вид занятий из освоенных в зависимости от их желаний и 

потребностей. Эта форма образовательной деятельности называется «Мы сами». Главная 

её особенность – опора в детской деятельности на умения и способы действий, 

приобретённые с помощью взрослых. При этом разнообразие освоенных приёмов и 

способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. 

Важную роль играет и третья форма образовательной деятельности – занятия 

дошкольника с членами своей семьи, которые мы назвали «Я и моя семья». Привлечение 

родителей позволяет связать деятельность дошкольников в детском саду и дома, 

организовать общение детей и родителей и направить его в посильное для семьи русло, 

выбрав наиболее важные темы для общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство 

с природой, временами года и т.п  

 

 

2.3.Общие принципы и подходы к организации коррекционной работы в дошкольной 

образовательной организации 

  
Дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности, которые конкретизируются не 

только клиническим диагнозом, но и на основании психолого- педагогического 



обследования. Для таких детей разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты, предусматривающие частичное включение в общегрупповую и подгрупповую 

работу наряду с реализацией специфических форм и методов. Индивидуальные 

образовательные маршруты для детей с ОВЗ разрабатываются коллегиально психологом, 

дефектологом, воспитателя ми, при этом принимаются во внимание сведения, 

предоставленные родителями, ассистентами, врачами и средним медицинским 

персоналом, а также другими лицами, принимающими участие в образовании и коррекции 

развития ребёнка. При корректировке содержания образовательных программ за основу 

берутся целевые ориентиры дошкольного образования и вариативность способов их 

достижения, которые разработаны в специальной педагогике. При необходимости 

сокращения объёма образовательного материала следует руководствоваться 

целесообразностью, чётко определяя первостепенно значимые компетенции. На первый 

план выдвигаются те компоненты содержания, которые позволят ребёнку сначала 

адаптироваться к окружающей среде в ближнем пространстве, в повседневности, а затем 

уже приобрести способность к адаптации в меняющемся мире. В то же время нужно 

считаться с интересами ребёнка, создавая привлекательную образовательную среду. Дети 

с ОВЗ нуждаются в комплексном подходе, предусматривающем единство работы 

медиков, психологов, педагогов. При этом все участники образовательного процесса 

должны заботиться о создании специфического психологического климата в 

образовательной организации, комфортных условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребёнка и каждого специалиста. В атмосфере взаимного 

сотрудничества не только взрослые помогают ребёнку войти в социум, но и дети 

способствуют личностному росту сотрудников за счёт осознания своей востребованности, 

развития креативности, повышения заинтересованности в результатах труда. От педагогов 

требуется большое искусство в организации такого образовательного пространства, в 

котором психофизическое развитие проводится ненавязчиво, в процессе тех видов 

деятельности, которые привлекательны для детей разного возраста. Очень важно так 

организовать работу, чтобы ребёнок не воспринимал своё образовательное пространство 

как ущербное, принципиально иное по сравнению с развивающей средой здоровых 

сверстников. Дошкольное образование детей с ОВЗ базируется на следующих принципах. 

Принцип компетенции. Образовательный процесс предусматривает комплексный подход, 

реализуемый группой специалистов. Развитие познавательной деятельности детей 

осуществляют педагоги 434 дефектологи. Развитие и коррекцию речи проводят логопеды. 

Занятия по физическому воспитанию проводят специалисты по адаптивной (лечебной) 

физкультуре. Воспитатели проводят образовательную деятельность по 

скорректированным программам и совместно с помощниками воспитателей формируют 

навыки самообслуживания в разных видах деятельности. Психологи уделяют особое 

внимание развитию личности детей, работая непосредственно с детьми и их окружением: 

персоналом образовательной организации и семьёй. Принцип взаимосвязи в работе 

специалистов. Каждый специалист не только осуществляет непосредственно свой раздел 

работы, но и включает в свои занятия материал, рекомендованный другими 

специалистами для закрепления их работы. В свою очередь, он даёт рекомендации 

остальным специалистам по своему разделу работы и контролирует правильность их 

выполнения. Принцип взаимодействия с родителями. Родители являются полноправными 

участниками коррекционно- развивающего процесса. Им предоставляется вся информация 

о том, какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на 

ребёнка в образовательной организации. Мнение родителей учитывается при определёнии 

стратегии коррекционно- развивающего воздействия на ребёнка. Для того чтобы мнение 

родителей было адекватным, проводится регулярное обсуждение планов работы с 

ребёнком, информирование об успехах и перспективах работы. В организации должна 

проводиться единая политика взаимодействия с родителями. Администрация открыто 

сообщает родителям о наличии или отсутствии необходимой материальной базы для 



проведения коррекционно- развивающего процесса, потребности в её совершенствовании 

и реальных возможностях организации. Врачи информируют о современных методах 

лечения и тех методах, которые применяются в образовательной организации. Психологи 

систематически беседуют с родителями о результатах психологического тестирования и 

наблюдений, дают рекомендации по вопросам семейного воспитания. Педагоги 

привлекают родителей к обсуждению и реализации педагогических программ. 

Профессионализм педагогов в работе с родителями проявляется в умении создавать у 

родителей положительный эмоциональный фон, способствующий принятию своего 

ребёнка и участию в образовательном процессе. Принцип сочетания индивидуального 

подхода с групповыми фор; мами работы. Контингент детей с ОВЗ крайне неоднороден. В 

то же время подготовка детей к обучению в классе и к жизни в обществе предусматривает 

включение их в коллективную деятельность. Это определяет необходимость сочетания 

индивидуальных программ развития с такими программами фронтальной работы, в 

рамках которых возможен лабильный подход к уровню усвоения материала разными 

детьми. Принцип ежедневного учёта психофизического состояния ребён; ка при 

определёнии объёма и характера проводимых с ним занятий. Органические поражения 

центральной нервной системы, имеющие место у многих детей с ОВЗ, часто 

сопровождаются колебаниями внутричерепного давления, повышенной 

метеочувствительностью и, как следствие, колебаниями эмоционального состояния, 

работоспособности и внимания. Проведение лечебных мероприятий требует 

значительного количества времени и сил ребёнка. Эти мероприятия также 435 оказывают 

различное влияние на психофизическое состояние ребёнка. В связи с этим в некоторые 

дни приходится максимально ограничивать образовательную деятельность или вообще не 

проводить её с детьми, чувствующими себя дискомфортно, чтобы не сформировать у них 

негативное отношение к образовательному процессу. Принцип приоритетного 

формирования качеств личности, не; обходимых для успешной социальной адаптации и 

интеграции. Весь лечебно-тпедагогический процесс строится таким образом, чтобы у 

детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, общительность, 

уверенность в своих силах. Принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций 

и формированию приёмов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты 

смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно 

формировать функциональные системы за счёт более активного развития сохранных 

функций. Усиленная тренировка значительно нарушенных функций, бесплодные попытки 

их развития часто приводят к формированию комплексов неполноценности и негативному 

отношению детей к определённым видам деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования следующие возрастные характеристики детей: – проявляет инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности; – способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности; – способен к волевым усилиям; – пытается 

самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам людей; – 

способен к принятию собственных решений. Какие выводы из этого следуют? А. 

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах детской 

деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, обозначенных 

во ФГОС ДО. Б. Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через 

умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также 

через способность к творческой (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос 

и переработка приобретённых способов действий в новых условиях и ситуациях с 

возможным воплощением своих замыслов в конкретных продуктах). Каковы этапы 



развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного возраста? На основании 

работ отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. 

Лисина, Д.Б. Эльконин и др.) можно выделить три основных этапа формирования, 

развития и применения знаний и умений. 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным образцом и 

речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со взрослым, где 

взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель образцов, а как 

равноправный партнёр по совмест; ной деятельности. Третий этап. Творческое 

применение умений в новой ситуации (самостоятельный перенос действия в новые 

предметные условия и ситуации). На этом этапе ребёнок в коллективной деятельности 

выступа; ет в роли носителя образцов и нормативов деятельности. Эта позиция 

показывает максимально активное отношение ребёнка к осваиваемой деятельности и 

помогает решать известную проблему трансформации «знаемого» в «реально 

действующее». При этом последний этап в развитии деятельности, с одной стороны, 

позволяет ребёнку исполь; зовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, 

способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл 

предметов и явлений; с другой стороны, задавая другим нормы и образцы деятельности, 

демонстрируя способы её выполнения, ребёнок учится контролировать и оценивать 

других, а затем и себя, что исключительно важно в плане формирования психологической 

готовности к школьному обучению. Эти этапы в целом можно соотнести с развитием 

таких качеств личности, как самостоятельность и инициативность, так как продвижение к 

решению творческих задач предполагает их наращивание. Более того, решение задач 

третьего этапа вообще невозможно без самостоятельности и личной заинтересованности 

ребёнка. Какие виды детской инициативы можно выделить? Творческая инициатива (в 

сюжетной игре), инициатива как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной 

деятельности), коммуникативная инициатива (в совместной деятельности), 

познавательная инициатива как любознательность (в познавательно-исследовательской 

деятельности) – по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова. [21] Как проявляются 

инициативность и самостоятельность де& тей в основных видах деятельности? По каким 

признакам об этом можно судить? 1. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной 

игрой 1;й уровень (3–4 года) Ребёнок активно развёртывает несколько связанных по 

смыслу условных действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно использует предметы заместители, наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с незначительными 

вариациями. Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки 

активно развёртывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в 

действии); вариативно использует предметы заместители в условном игровом значении. 

462 2;й уровень (4–5 лет) Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я 

– шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды 

(в рамках привычной последовательности событий), активно использует не только 

условные действия, но и ролевую речь, разнообразит ролевые диалоги от раза к разу; в 

процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности. Ключевые признаки: имеет 

первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные 

роли; при развёртывании разнообразных отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью (вариативные ролевые диалоги с игрушками или 

сверстниками). 3;й уровень (6–7(8) лет) Имеет разнообразные игровые замыслы; активно 

создаёт предметную обстановку «под замысел»; отталкиваясь от первоначального 



замысла, комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй) или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 

игрушками персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). Ключевые признаки: комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует развёрнутое 

словесное комментирование игры через события и пространство (что, где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, 

предметном – макеты, сюжетные композиции в рисовании). 2. Инициатива как 

целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной деятельностью 1;й уровень 

(3–4 года) Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчётливой цели, поглощён процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием 

материала или времени; на вопрос: «Что ты делаешь?» – отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса 

(предварительно цель не формулируется). Ключевые признаки: поглощён процессом; 

конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 2;й уровень (4–5 лет) Обнаруживает конкретное 

намерение цель («Хочу нарисовать домик, построить домик, слепить домик») – работа над 

ограниченным материалом, его трансформации; результат фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель может изменяться в зависимости от того, что получается). 

463 Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 

3;уровень (6–7(8) лет) Имеет конкретное намерение цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает 

вещные или графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). Ключевые признаки: обозначает 

конкретную цель, удерживает её во время работы; фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит её до 

конца. 3. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 1;й уровень (3–4 года) Привлекает внимание сверстника к 

своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также 

выступает как активный наблюдатель – пристраивается к уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием 

любого. Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого 

ребёнка действия («Смотри...»); довольствуется обществом любого. 2;й уровень (4–5 лет) 

Намеренно привлекает определённого сверстника к совместной деятельности с опорой на 

предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла (цели); ведёт парное 

взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое побуждение партнёра к конкретным 

действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая 

в конфликт со сверстником. Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со 

сверстником через краткое речевое предложение побуждение («Давай играть..., 

делать...»); начинает проявлять избирательность в выборе партнёра. 3;й уровень (6–7(8) 

лет) Инициирует и организует действия 2–3 сверстников, словесно предлагая исходный 

замысел цель («Давайте так играть..., рисовать...»), спланировав несколько начальных 

действий; использует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 



конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлечённую тему; избирателен в выборе партнёров; осознанно стремится 

не только к реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Ключевые признаки: в развёрнутой словесной форме предлагает исходный замысел цель; 

договаривается о распределении действий, 464 не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного взаимодействия. 

4. Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 

познавательно;исследовательской и продуктивной деятельности 1;й уровень (3–4 года) 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи (манипулирует, разбирает собирает без попыток достичь точного исходного 

состояния); многократно повторяет действия, поглощён процессом. Ключевые признаки: 

проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия. 2;й уровень (4–5 лет) Предвосхищает 

или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов («Что это? Для 

чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных 

вещей и явлений («Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?»); 

высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, стремится достичь определённого эффекта («Если 

сделать так... или так...»), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает 

новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. Ключевые 

признаки: задаёт вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); 

высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по отношению 

к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата (вычленяет зависимость: действие 

– эффект). 3;й уровень (6–7(8) лет) Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, 

лежащих за кругом непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает 

стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому 

что...); стремится к упорядочиванию, сист матизации конкретных материалов (коллекции); 

проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берётся делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), 

составлять схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и коммуникации). Ключевые признаки: задаёт вопросы об 

отвлечённых вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическим 

языкам (графические схемы, письмо). Как проявляются инициативность и 

самостоятельность детей в других видах деятельности? Инициативность детей во всех 

видах деятельности диагностируется ярче всего на этапе творческого применения 

присвоенных знаний и умений в новой ситуации: при решении новых, не 

рассматриваемых ранее (на этапе присвоения основных алгоритмов) задач; при решении 

задач, не имеющих готового алгоритма; при создании нового продукта;  самостоятельном 

«открытии» и формулировании нового для ребёнка знания и т.д. При этом, как было 

сказано ранее, на этом этапе ребёнок исполь; зует усвоенный материал не шаблонно, а с 

максимальной долей са; мостоятельности: свободно комбинирует известные ему 

алгоритмы, «достраивает» их, изобретает собственные. Придумывает новые названия и 

формулировки, в которых ярко выражает своё представление о мире. Словотворчество 

детей описано и проанализировано в книге К.И. Чуковского «От двух до пяти»: «Ребёнок 

бессознательно требует, чтобы в звуке был смысл, чтобы в слове был живой, осязаемый 

образ; а если этого нет, ребёнок сам придаст непонятному слову желательные образ и 

смысл. Вентилятор у него – вертилятор. Паутина – паукина. Пружинка – кружинка. 

Милиционер – улиционер. ...Буравчик – ды; рявчик. Экскаватор – песковатор (потому что 

выгребает песок). Рецепт – прицепт (потому что прицепляется к аптечной бутылке). 

Коклюш – кашлюш».1 Сюда же можно отнести и создание новых названий в результате 

моделирования новых геометрических фигур: кватрег, треквад (композиция из квадрата и 



треугольника). Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников. Основными условиями поддержки инициативности и самостоятель ности 

дошкольников современная педагогика называет: – неавторитарное общение взрослого с 

ребёнком; – принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; – обсуждение 

целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании продукта; сведений, 

которые использовал ребёнок, и т.д.; – аккуратное продвижение ребёнка под 

руководством взрослого от новых для него, но не чрезмерно трудных заданий, 

осваиваемых при участии взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, 

ясным для ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений 

(зона актуального развития). Следующим этапом становится выполнение заданий, 

требующих самостоятельности мышления, свободного манипулирования имеющимися в 

запасе знаниями и умениями, так называемых продуктивных заданий. 

 

3. Организационный раздел 

 

Подходы к проектированию образовательного процесса и режима дня  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно разрабатывает режимы 

для каждой возрастной группы, учитывая время года, длительность светового дня, 

особенности климата в регионе, возраст детей, наличие бассейна и т.п. Режим пребывания 

детей в ДОО должен представлять собой описание ежедневной организации жизни и 

деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривать личностно ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности (самостоятельной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятие художественной литературы, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование). Подходы к планированию 

образовательной деятельности ДОО, предлагаемые авторами Программы, учитывают 

положения и принципы действующих нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса в РФ. Совместную образовательную 

деятельность (СОД) рекомендуется организовывать в первой половине дня. Лишь в 

старшем дошкольном возрасте допускается проведение одного из занятий во второй 

половине дня. При организации образовательного процесса важно соблюдать санитарно-

гигиенические требования, касающиеся как продолжительности непосредственной 

образовательной деятельности, так и общего количества таких занятий. Отдельного 

внимания заслуживает организованная двигательная деятельность. На нее в обязательном 

порядке отводится 3 условных часа в неделю (в каждой возрастной группе). При этом в 

старшей и подготовительной группах одно занятие в неделю проводится на свежем 

воздухе (при благоприятных погодных условиях). Также важно учитывать, что на дневной 

сон ежедневно должно отводиться 2–2,5 часа, на прогулку – до 3–4 часов, на 

самостоятельную деятельность – не менее 3 часов. При проведении занятий статического 

характера обязательно включать в их структуру элементы двигательной активности. Далее 

в таблицах описаны представления авторов Программы не только о примерном режиме 

дня, но и примерном соотношении видов детской деятельности в образовательном 

процессе в течение недели для групп разного возраста. 

 

3.1.Общие подходы к проектированию РППС 

 

 Предметно- пространственная развивающая среда – система материальных объектов 

деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 

и физического облика (С.Л. Новосёлова). Развивающая функция среды, согласно ФГОС 

ДО, является ведущей, будучи продвижением от «зоны актуального развития» к «зоне 



ближайшего развития» ребёнка (Л.С. Выготский), и определяет наличие материалов и 

предметов которыми дети могут действовать и вместе со взрослыми, и самостоятельно. 

Среда должна служить потребностям и интересам ребёнка, обогащать развитие 

специфических видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития ребёнка, 

побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а 

также формировать личностные качества дошкольника. Предметно- пространственная 

развивающая среда в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования при реализации основной общеобразовательной 

программы должна: – обеспечивать максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с учётом особенностей каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья; – обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей 

друг с другом, двигательной активности, а также возможности для уединения. В 

соответствии с этими требованиями развивающая предметно-пространственная среда 

включает в себя следующие компоненты: взаимодействие участников образовательного 

процесса, предметную среду, освоение содержания дошкольного образования. Первый 

компонент представляет собой сложную систему взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, второй компонент – предметная среда – включает в себя все 

доступные непосредственному восприятию и использованию в практической 

деятельности детей предметы, третий компонент – освоение содержания дошкольного 

образования – подразумевает создание условий для реализации программ (основной и 

парциальных), используемых в образовательной деятельности. Кроме того, развивающую 

предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации следует 

проектировать с учётом основных принципов: – информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением; – вариативности, определяющейся видом 

дошкольной образовательной организации, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; – 

полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно- развивающей среды; – педагогической 

целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка; – трансформируемости, обеспечивающей возможность 

изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства. Наиболее полно реализовать 

перечисленные принципы позволяет среда, которая выстраивается с учётом времени 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, а также условное 

выделение в групповом пространстве трёх секторов (активной деятельности, спокойной 

деятельности, рабочий сектор). Примерное соотношение секторов в пространстве группы: 

сектор активной деятельности – около 50%, сектор спокойной деятельности – около 20%; 

рабочий сектор – около 30% (Н.А. Короткова, Т.Н. Доронова и др.). 

 

 

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется 

отношение ребёнка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит какая-

либо идея, норма, опыт. Семья является основным социальным институтом, это 

уникальное явление, играющее особую роль в жизни общества, основной носитель 

культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое 



условие социализации личности. Именно семья с её постоянным и естественным 

воздействием призвана формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребёнка. В 

семье человек обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения. Семья постепенно вводит ребёнка в общество, обучает его тому социальному 

опыту, который накопило человечество, традициям своего народа – это прямая функция 

семьи как социального института. В последнее время возрос интерес к традициям 

семейного и национального воспитания. Это связано с возрастанием национального 

самосознания, с тем, что становится всё более очевидным: человек есть продукт той 

культуры, в которой он вырос. В основе традиций всегда лежит ценность семьи, в них 

отражаются этнические, культурные, религиозные особенности семьи. Семейные 

традиции многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их 

фоне социальное развитие ребёнка идёт более успешно. Бережно передаваемые из рода в 

род традиции выполняют роль исторической памяти, осуществляя связь поколений. 

Главное, чтобы семейные традиции способствовали упрочнению взаимоотношений 

родителей и детей. Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и 

родителей, и педагогов. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи 

как социального института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои 

ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других важнейших 

функциях. Современные родители образованны, обладают широким доступом к 

информации из области педагогики и психологии. Однако высокий уровень образования, 

эрудированность и информированность родителей не являются гарантией достаточного 

уровня их педагогической культуры. В настоящее время заметно возрос интерес педагогов 

и руководителей дошкольных образовательных организаций к работе с семьёй, назрела 

острая необходимость соответствующего систематического просвещения воспитателей и 

родителей по различным проблемам, особенно в вопросах подготовки детей к школе, в 

осуществлении индивидуально дифференцированного подхода. Многие родители 

нуждаются в конкретной помощи, а источником такой помощи может стать дошкольная 

образовательная организация при условии установления между воспитателями и 

родителями доверительного сотрудничества и взаимодействия. Усиление образовательной 

функции ДОО, изменения, происходящие в жизни общества, обусловливают 

необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия детского сада и 

семьи, педагогов и родителей. Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед 

общественным, возложив ответственность за воспитание детей на родителей, общество 

осознаёт, что это требует новых отношений семьи и дошкольной образовательной 

организации. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – 

способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 

общения «на равных». Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная 

организация» – личное взаимодействие педагога и родителей. Общаясь с родителями, 

педагог не скрывает, если в чём-то сомневается, он просит совета, всячески подчёркивая 

уважение к опыту, личности собеседника. Педагогический такт как важнейшее 

профессиональное качество позволяет педагогу построить понастоящему доверительное 

общение. 504 Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении 

педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к его 

личности, опыту, знаниям, компетентности. Основная цель всех форм и видов 

взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами, объединение их в одну команду. В целом эффективность 

взаимодействия–диалога педагога и родителей определяется тем, какие личности в нём 

участвуют, в какой мере они сами себя ощущают личностями и видят личность в каждом, 

с кем общаются. Сотрудничество педагога с родителями возможно, если оно 

сопровождается его постоянным профессиональным ростом. Педагог, знающий 

психологию общения, основы социологии и конфликтологии, может уверенно строить 



доверительный диалог с родителями, передавать свои профессиональные знания. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребёнка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребёнка – это 

показатель характера взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. 

Задачи дошкольной образовательной организации по обеспечению взаимодействия с 

родителями: 1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 2. 

Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности 

за свои действия и поступки. 3. Ориентировать родителей на развитие произвольных 

психических процессов, развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его 

кругозора, формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 4. Помочь родителям создать условия для 

развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 5. Знакомить родителей с особенностями 

подготовки ребёнка к школе, развивать у детей положительное отношение к будущей 

школьной жизни. Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и 

педагогическое просвещение родителей, участие родителей в проведении 

диагностических мероприятий по изучению индивидуальных особенностей детей. Одним 

из наиболее важных направлений работы ДОО является активное вовлечение родителей в 

образовательный процесс и связанные с ним формы работы (конкретные дела, проекты и 

т.д.). Пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его участники. 

Во-первых, сами родители начинают осознавать свою сопричастность к происходящему в 

группе и за её пределами. Во-вторых, присутствие в группе помогает родителям 

преодолеть собственную неуверенность в тех или иных вопросах воспитания, найти 

ответы на волнующие вопросы и, как следствие, приобрести новые умения. В-третьих, 

наблюдение за детьми приводит родителей к пониманию того, что все дети разные, со 

своими особенностями. Так родители учатся принимать и любить своего ребёнка, не 

сравнивая его с другими детьми, а отмечая его достижения. В конечном итоге родители 

становятся сторонниками образовательной программы и доверяют воспитателям. Что 

касается детей, то присутствие родителей для них также полезно. Появляется 

возможность получить больше внимания со стороны взрослых, которые являются 

носителями знаний и опыта. Кроме того, возрастные особенности дошкольников таковы, 

что присутствие нового взрослого может стать дополнительным стимулом к деятельности 

и развитию. Вовлечение родителей в качестве полноправных партнёров в 

образовательный процесс приносит пользу и воспитателю. Присутствие еще одного 

взрослого в группе позволяет организовать больше интересных дел и более качественно 

поддержать различные виды детской деятельности. Родители могут помочь провести 

наблюдения за деятельностью детей, творческий потенциал семей (бабушек, дедушек, 

братьев и сестёр) также может быть использован в образовательном процессе. Такое 

тесное общение с семьями воспитанников даст возможность педагогу понять традиции и 

принципы воспитания в каждой семье, а родителям поможет создать дома условия для 

творческого применения ребёнком знаний и умений, полученных в детском саду. 

 

 

 

3.3. Календарь праздников  

 



В середине каждого месяца проводится праздник, связанный с одним из видов 

деятельности (игры, рисование и лепка, конструирование и т.д.) в виде совместного 

мероприятия с участием родителей. Особое внимание уделяется освоению родителями 

всего богатства и разнообразия возможностей этого вида деятельности в домашних 

условиях. Для этого некоторые родители могут готовить и проводить мастер-классы для 

детей. В конце каждого месяца проводится праздник, связанный с ведущей темой месяца. 

В этот день дети вспоминают обо всех играх и занятиях, связанных с этой темой; 

обсуждают, что они запомнили; играют в дидактические игры по теме. Кроме того, по 

усмотрению администрации дополнительно проводятся общероссийские праздники или 

праздники региона (города, села, детского сада). 

 Примерный перечень праздников 

День здоровья  

День нашего детского сада  

День семьи  

Праздник осени  

День России  

День защитника Отечества 

8 марта –женский праздник 

Новый год 

 

 

 

 

 

 



 


