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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Шороховского 

детского сада «Радуга» (далее Программа) разработана на основе федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП ДО) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва.  

 Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на создание 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,  

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Содержание программы рассчитано на детей от 2 месяцев до 8 лет.  

Дополнительные программы и технологии, используемые в образовательном процессе: 

парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к 

букве» (Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте) Е. В. Колесниковой; дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Е. В. Шакировой; 

игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты 

игры» В. В. Воскобовича; программа по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников «Ребёнок в мире поиска» О. В. Дыбиной с соавторами. 

 

1.1.1. Цель - разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

1.1.2. Задачи: 

1) обеспечить единые для Российской Федерации содержания ДО и планируемые 

результаты освоения образовательной программы детского сада; 

2) приобщить детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
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преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; построение (структурирование) 

содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей развития; 

3) создать условия для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

4) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

5) обеспечить развитие физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей  ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

7) способствовать достижению детьми на этапе завершения детского сада уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

8) формировать у дошкольников диалектическое мышление через поисково-

познавательную деятельность путём включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия детского экспериментирования; 

9) способствовать интеллектуально-творческому развитию детей в игре; 

 

1.1.3. Принципы реализации Программы, установленные ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) принцип последовательности. Неделя выбрана за временной период планирования. 

Формируются образовательные задачи на этот период, решение которых предполагается в 

ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного 

общения с детьми: подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми, вводятся 

новые слова в активный словарный запас, создаётся развивающая предметно- 

пространственная среда; 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

4) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе – взрослые); 

5) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) сотрудничество детского сада с семьей; 

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 
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10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

11) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4. Основные подходы реализации Программы: 

1) Комплексно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной 

среды, предполагающий гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях 

созданного спектра специфических видов детской деятельности. 

2) Психологизация дошкольного образования предполагает повышение уровня 

психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих с ребёнком, и 

включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и закономерностей  развития 

детской психики,  ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов (памяти, внимания, логики мышления, речи, воображения, зрительно-моторной 

и двигательной координации и др.), принятие условности возрастных норм, умение 

распознавать «внешние сигналы» ребёнка и правильно их интерпретировать, понимание 

развивающего характера образования. 

3) Гендерный подход к образованию детей, учитывающий физиологические и 

психологические различия между мальчиками и девочками при выборе педагогом форм 

организации детей и определении содержания образовательной деятельности. Данный 

принцип не предполагает раздельного образования мальчиков и девочек.     

4) Событийный характер образования детей предполагает эмоциональное подкрепление 

получаемой детьми информации, создание условий для эмоционального проживания 

ребёнком образовательной ситуации. Структура события включает в себя подготовку, 

кульминацию (непосредственно событие) и отражение впечатлений о событии в 

продуктивной деятельности детей и общении.  

5) Диалоговый характер взаимодействия подразумевает уход от монологической 

педагогики к педагогике диалога и сотрудничества: ребенка со взрослым, детей между 

собой, педагогов друг с другом и родителями. В процессе взаимоуважительного общения 

происходит приобретение детьми полезного коммуникативного опыта, формируются такие 

важные качества личности как умение принимать различные точки зрения, находить 

нужные аргументы для убеждения собеседника и другие. Умение педагога 

аргументированно вести квалифицированный диалог с родителями, демонстрируя при этом 

высокую степень заинтересованности в совместных результатах образования ребёнка, 

позволит эффективнее решать образовательные задачи, будет способствовать 

формированию родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей. 

6) Приближенность содержания образования к личному опыту ребенка рассматривается 

как установление содержательной связи между деятельностью, организуемой педагогом с 

целью решения образовательных задач, с реальной жизнью ребенка, опора в общении на 

знакомые ребёнку ситуации, использование семейного опыта (рассматривание семейных 

фотографий и т.п.). Учет личного жизненного опыта ребенка позволит повысить уровень 

эмоциональной включенности ребенка в образовательный процесс и его мотивацию к 

общению. 

7) Культуронасыщенность среды и общения предполагает соответствие общепринятым 

социально значимым культурным нормам всего, что окружает ребенка (дизайн помещений, 

эстетический вид предметов, взаимоотношения между людьми, речь, внешний вид 

взрослых, поступки и т.д.).  

1.1.5. Участники реализации Программы 

Основными участникам реализации программы являются:  
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⎯  дети раннего и дошкольного возраста с 2 месяцев до 8 лет, проживающие на 

территории Шороховского поселения (с. Шорохово, п. Зерновой, п. Ишимский);  

⎯ родители (законные представители), проживающие также на этой территории. 

Занятость родителей (законных представителей): трудоустройство на местных 

предприятиях, вахтовое трудоустройство, домохозяйство, отпуск по уходу за детьми;  

⎯ педагоги: старший воспитатель, 5 воспитателей, учитель-логопед, из них 4 педагога 

имеют высшее образование, 3 – среднее-педагогическое; 2 – с вышей категорией, 2 – с 

первой, 3 - имет соответствие занимаемой должности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы в раннем и дошкольном 

возрасте (обязательная, формируемые части) 

соответствуют Пункт 15 ФОП ДО. 

Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): 

соответствуют п. 15.1 ФОП ДО 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

соответствуют п. 15.2 ФОП ДО 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

соответствуют п. 15.3. ФОП ДО 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Развита интонационная выразительность речи детей. Дети в играх-инсценировках могут 

говорить разными голосами и с разной интонацией (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребёнок обладает навыками составления рассказа по мнемотаблицам. 

Он понимает смысл загадок, потешек, скороговорок. У него отработана дикция, сила 

голоса, темп речи. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной программы (к 

концу дошкольного возраста): 

соответствуют п. 15.4. ФОП ДО 

Ребенок сознательно использует разнообразные выразительные средства в связных 

высказываниях для описания разных жанров изобразительного искусства. 

Ребенок активно участвует в играх-драматизациях и спектаклях по мотивам прочитанных 

литературных произведений. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 
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образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Отслеживание развития ребёнка – дошкольника в образовательном процессе проводится по 

методике Коротковой Н. А., Нежного П. Г. Приложение 1 

Диагностика уровня развития детей в той или иной образовательной области представлена 

в соответствующей методической литературе, используемой в образовательном процессе. 

Изучение интеллектуальных и личностных особенностей детей, поступающих в школу 

ведется по методике, разработанной тюменскими педагогами-психологами высшей 

категории С. Г. Гайдаржи и Е. Н. Окуневой. [2]. 

Для диагностики уровня развития мелкой моторики у дошкольников разработана схема 

обследования на основе книги Н. В. Нижегородцевой и В. Д. Шадрикова «психолого-

педагогическая готовность ребёнка к школе». Приложение 2 

Диагностика проводится дважды в учебном году: на первой неделе октября и первой неделе 

апреля на протяжении всего дошкольного детства, за исключением адаптационного 

периода при поступлении ребёнка в детский сад. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

(обязательная часть) 

Содержательные линии образовательной деятельности по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития) реализуемые ДОУ 

определяются следующими разделами ФОП ДО: 

В образовательной области "Социально-коммуникативное развитие": 18.1. Социально-

коммуникативное развитие детей от  2 месяцев до 1 года; 18.2. Социально-

коммуникативное развитие детей от  1 года до 2 лет; 18.3. Социально-коммуникативное 

развитие детей от 2 до 3 лет;18.4. Социально-коммуникативное развитие детей второй 

младшей группы (3-4 года);18.5. Социально-коммуникативное развитие детей средней 

группы (4-5 лет); 18.6. Социально-коммуникативное развитие детей старшей группы (5-6 

лет);18.7 Социально-коммуникативное развитие детей подготовительной к школе группы 

(6-7 лет). 

 

Познавательное развитие: 19.1 Познавательное развитие детей от  2 месяцев до 1 года; 19.2 

Познавательное развитие детей от  1 года до 2 лет; 19.3 Познавательное развитие детей от  

2 до 3 лет;19.4 Познавательное развитие детей второй младшей группы (3-4 года); 19.5 

Познавательное развитие детей средней группы (4-5 лет);19.6 Познавательное развитие 

детей старшей группы (5-6 лет);19.7 Познавательное развитие детей подготовительной к 

школе группы (6-7 лет). 

 

Речевое развитие: 20.1 Речевое развитие детей от 2 месяцев до 1 года;20.2 Речевое развитие 

детей от 1 года до 2 лет; 20.3 Речевое развитие детей от 2 до 3 лет; 20.4 Речевое развитие 

детей второй младшей группы (3-4 года); 20.5 Речевое развитие детей средней группы (4-5 

лет); 20.6 Речевое развитие детей старшей группы (5-6 лет); 20.7 Речевое развитие детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

 

Физическое развитие: 22.1 Физическое развитие детей от 2 месяцев до 1 года; 22.2 

Физическое развитие детей от 1 года до 2 лет; 22.3 Физическое развитие детей от 2 до 3 лет; 

22.4 Физическое развитие детей второй младшей группы (3-4 года); 22.5 Физическое 

развитие детей средней группы (4-5 лет); 22.6 Физическое развитие детей старшей группы 

(5-6 лет); 22.7 Физическое развитие детей подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

(формируемая часть) 

Содержание вариативной части Программы основывается на содержании парциальных 

программ по развитию речи, игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

 

2.2.1. Программа по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников «Ребёнок в мире поиска» под редакцией О. В. Дыбиной 

Пояснительная записка 

Организация познавательно-исследовательской деятельности детей, и прежде всего 

экспериментирования, способствует изменению характера формируемых представлений, 

позволяет ребёнку занять активную позицию в познании окружающий действительности, 

проявить инициативу и самостоятельность, став субъектом этого процесса. 

https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.1
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.1
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.2
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.2
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.3
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.3
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.4
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.4
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.5
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.5
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.6
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.6
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.7
https://fopdo.ru/soczialno-kommunikativnoe-razvitie/#18.7
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.1
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.2
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.2
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.3
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.3
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.4
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.5
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.5
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.6
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.6
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.7
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/#19.7
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.1
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.2
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.2
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.3
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.4
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.4
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.5
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.5
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.6
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.7
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-rechevoe-razvitie/#20.7
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.1
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.2
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.2
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.3
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.4
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.5
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.5
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.6
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.6
https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-fop-do-fizicheskoe-razvitie/#22.7
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Данная программа дополняет задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

и содержание образовательной деятельности указанного направления за счет реализации 

двух блоков: информационного и деятельностного. 

Информационный блок делится на микроблоки: «Неживая природа», «Живая природа», 

Физические явления», «Человек», «Рукотворный мир». 

Деятельностный блок делится на микроблоки: «Общие исследовательские умения», 

«Экспериментальная деятельность», «Исследовательская деятельность», «Деятельность 

моделирования», «Преобразовательная деятельность». 

Эффективность реализации программы осуществляется посредством нормативных 

критериев «Матриц освоения объектов познания в разных возрастных группах». 

Познавательно-исследовательская деятельность представляет собой активность ребенка, 

впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями 

окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

В период дошкольного детства «островки» познавательно-исследовательской деятельности 

сопровождают игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей любого нового материала. 

Акцент в образовательной работе с детьми делается не столько на содержательной стороне 

познания, сколько на его средствах и способах, на организации деятельности детей по их 

освоению, что имеет первостепенное значение для развития культуры познания, 

интеллектуальных и творческих способностей. приоритет принадлежит освоению детьми 

познавательно-исследовательской деятельности, а не представлений, которые являются 

результатом познания. 

Цель: создание условий для развития опыта познавательно-исследовательской деятель-

ности детей 3—7 лет как основы интеллектуально-личностного, творческого развития. 
Задачи программы: 

— развивать предпосылки к диалектическому мышлению, т.е. способности 

познавать окружающий мир в развитии, видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей, исследовательские способности, творческое 

воображение, ценностное отношение к миру; 

— обеспечивать освоение детьми основ культуры познания, накопление опыта 

использования освоенных средств и способов познания при решении поисковых 

задач; 

— формировать познавательные активность и самостоятельность, представления, 

определяющие целостную картину мира; 

— расширять перспективы познавательно-исследовательской деятельности детей 

путем освоения различных действий (мыслительных, моделирующих, 

экспериментальных, исследовательских, преобразующих) и включения их в 

процесс решения поисковых задач. 
Специфика компонентов познавательно-исследовательской деятельности проявляется в 

следующем: 

⎯  цель – получить информацию (знание) не в готовом виде, а путём собственных 

изысканий; 

⎯ мотив – стремление решить проблемную ситуацию (познавательный интерес); 

⎯ действия – познавательные (поисковые, экспериментальные, преобразовательные, 

моделирующие и др.) 

⎯ условия – материализованные средства познания; 

⎯ результат – новое знание (комплекс знаний об объектах и способах познания). 
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В младшем дошкольном возрасте эта деятельность поначалу представляет собой простое, 

как будто бесцельное (процессуальное) собирательство и экспериментирование с вещами, 

основанное на методе «проб и ошибок», в ходе которого дифференцируется восприятие, 

возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются 

сенсорные эталоны, простые орудийные действия. 

В среднем дошкольном возрасте присоединяющиеся к действию образ-символ и слово 

позволяют ребенку перейти от внешнего, действенного экспериментирования с вещами к 

вербальному исследовательскому поведению, рассуждению о возможных 

(представляемых) связях и отношениях вещей. Собирательство и сортировка объектов со 

специально выделенными свойствами (дидактических материалов) начинает сменять 

осознанное коллекционирование вещей и природных объектов, и первые попытки их 

упорядочить. «Эксперименты» с окружающими вещами и специальными дидактическими 

материалами постепенно сменяется осознанным исследованием, поиском ответа на 

вопросы: «Почему так, а не по-другому?»; «А что будет, если..?». В пространственных и 

временных отношениях «окрестности» представлений ребенка существенно расширяются, 

и в них появляются новые точки отсчета и увеличиваются «расстояния» («Это далеко от 

нашего города…»; «Это было, когда мама была маленькой…»). 

К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

вычленяется в особую деятельность ребенка со своими — познавательными — мотивами, 

осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои 

представления о какой-либо сфере жизни. В старшем дошкольном возрасте ребенок 

начинает осваивать нормативно-знаковые средства (письменную речь и математические 

числовые знаки), которые обеспечивают все больший отрыв от наличной ситуации и 

дальнейший переход к исследованию во внутреннем, мысленном плане. 

Весь этот процесс вычленения познавательно-исследовательской деятельности тесно связан 

с этапами развития детского мышления в онтогенезе: от наглядно-действенного к наглядно-

образному и элементарному логическому мышлению. 

Целевые ориентиры развития у детей познавательно-исследовательской 

деятельности к 4 годам: 

Ребёнок самостоятельно осуществляет 3-4 поисковых действия практического характера, 

приводящих к выявлению совокупности соответствующих свойств и связей объектов 

исследования, осознает наличие простейших причинно-следственных связей. 

Самостоятельно и правильно характеризует результат познавательно- исследовательской 

деятельности, называет (демонстрирует) совершенные им поисковые действия, 

устанавливает соответствие результата и действия. Действует целенаправленно, 

самостоятельно выполняет заданную взрослым последовательность поисковых действий, 

осознает значимость ее соблюдения для достижения цели; использует простейшие модели 

(пиктограммы, обозначающие объекты, условия деятельности и поисковые действия). 

Целевые ориентиры развития у детей познавательно-исследовательской 

деятельности к 5 годам: 

Ребенок при решении несложных поисковых задач самостоятельно совершает 

разнообразные поисковые действия практического характера, приводящие к выявлению 

различных внешних и скрытых свойств, связей объектов исследования; правильно 

устанавливает простейшие причинно-следственные связи. Может предвидеть 

результаты поисковых действий, высказывать предположение о действиях, приводящих к 

решению несложных поисковых задач. 

Ребенок может самостоятельно охарактеризовать цель познавательно-исследовательской 

деятельности, выполнять заданную последовательность (алгоритм) поисковых действий 

(4—5), рассказать о результатах. Самостоятельно определяет значение всех условных 

знаков модели и способен использовать готовые наглядные модели при решении 



12 
 

 

 

конкретной поисковой задачи (фиксирование цели, условий, алгоритма поисковых 

действий, их результатов и др.). 

Целевые ориентиры развития у детей познавательно-исследовательской 

деятельности к 6 годам: 

Ребенок самостоятельно устанавливает совокупность внешних и внутренних (скрытых) 

свойств, связей объектов исследования, используя комплекс поисковых действий 

практического характера; устанавливает короткие цепочки логических и причинно-

следственных связей, определяет суть проблемы, предлагает правильные варианты ее 

решения. Может охарактеризовать цель познавательно-исследовательской деятельности и 

рассказать о ее результатах, определить достаточно подробный план действий при решении 

несложных поисковых задач и действовать в соответствии с заданным алгоритмом 

деятельности (5—6 действий). 

Способен самостоятельно обозначать условными символами объекты, условия, 

компоненты познавательно-исследовательской деятельности (цель, действия, результаты 

и пр.), обосновывать их выбор и осуществлять деятельность в соответствии с наглядными 

моделями. 

Целевые ориентиры развития у детей познавательно-исследовательской 

деятельности к 7 годам: 

Ребенок самостоятельно устанавливает, правильно и полно характеризует систему 

взаимосвязей объектов исследования, осознанно осуществляя комплекс 

целенаправленных поисковых действий прак тического характера. 

Самостоятельно определяет многообразие связей, отношений между объектами, 

явлениями, системами; делает заключение о скрытых свойствах объектов исследования, 

достаточно полно и точно анализирует проблемную ситуацию, определяет суть проблемы, 

предлагает и обосновывает способы ее решения, делает выводы по результатам 

исследования. 

Самостоятельно полно и точно выявляет цель поисковой деятельности по каждому 

заданию, определяет и реализует план действий при решении проблемы, определяет и 

отображает знаками специфические признаки предмета, обосновывает их выбор; может 

предложить, как использовать наглядную модель познавательно-исследовательской 

деятельности в типичных ситуациях. 

Содержание и задачи образовательной работы с детьми 

Раздел соответствует страницам 19 – 47 «Программы по организации познавательно- 

исследовательской деятельности дошкольников» под редакцией О. В. Дыбиной. [16] 

 

2.2.2. Игровая технология интеллектуально - творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» 

Пояснительная записка 

Развивающие игры В. В, Воскобовича в качестве образовательных средств отвечают 

современным тенденциям дошкольного образования. Учитывая особенности каждого 

ребёнка, который становится активным участником деятельности с использованием 

игрового пособия, взрослый организует сотрудничество детей и взрослых как партнёров, 

тем самым поддерживая инициативность и активность детей.  

Цель: построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально-

творческому развитию детей в игре. 

Задачи:  

⎯ развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности узнавать новое; 

⎯ развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 
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⎯ развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, оригинально мыслить, 

видеть обыкновенный объект под новым углом зрения); 

⎯ гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционального и логического начал; 

Содержательный раздел 

Особенности технологии «Сказочные лабиринты игры»: 

1. Широкий возрастной диапазон участников игр; 

2. многофункциональность развивающих игр; 

3. вариативность; 

4. сказочность; 

5. взаимосвязь развивающих пособий; 

6. поэтапность; 

7. широта использования; 

8. творческий потенциал каждой игры; 

9. комфортность; 

10. технология с «открытым кодом» 

Взаимосвязь технологии «Сказочные лабиринты игр» с образовательными областями, теми 

направления развития и образования дошкольников, предусмотренными ФГОС ДО описана 

на страницах 19 – 22 пособия. [8] 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

⎯ ребёнок 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; 

⎯ ребёнок может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия предметов, игрушек; 

⎯ ребёнок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

⎯ ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

⎯ ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

⎯ ребёнок обладает развитым воображением. которое реализуется прежде всего в игре; 

владеет разными видами и формами игры; 

⎯ у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

⎯ ребёнок способен к волевым усилиям. может следовать социальным нормам и правилам 

в разных видах деятельности; 

⎯ ребёнок способен к принятию собственных решений. опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Организационный раздел 

Специфика организации предметно-пространственной среды в условиях детского сада 

Соответствует страницам 66 – 75 пособия. [8] 

Организованная образовательная деятельность соответствует страницам 66 – 75 пособия. 

[8] 

 

2.2.3. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
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дошкольников как предпосылки обучения грамоте» (далее Программа) Е. В. 

Колесниковой. 

Пояснительная записка 

Содержание программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте дошкольников 2 – 7 лет, 

которое осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учёт речевого развития детей, полученного из разных источников 

(игры, общения, обучения и т.д.); 

- организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и 

детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности). в игре, 

общении, самостоятельной деятельности детей, для которой педагог создает условия, 

сопровождает её. поддерживает. 

Программа помогает решить речевые задачи. развивает любознательность, 

познавательную мотивацию. предпосылки учебной деятельности. А также способствует 

развитию у детей аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Использование организационно-методического сопровождения в работе с 

детьми обеспечивает коммуникативную и учебную включенность детей в 

образовательный процесс. 

Цель: введение ребёнка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач. 

ознакомление с окружающим миром. игровую деятельность, художественное слово. 

экспериментирование, метод проектов. Формирование теоретического мышления, 

интереса и способности к чтению. 

Задачи:  

⎯ развитие потребности активно мыслить; 

⎯ создание условий для развития внимания. памяти, мышления; 

⎯ развитие логических форм мышления; 

⎯ формирование инициативности, самостоятельности; 

⎯ формирование и развитие приёмов умственной деятельности (анализ. синтез, 

сравнение, обобщение. классификация, моделирование); 

⎯ формирование первоначальных лингвистических представлений о слове. звуке, 

предложении; 

⎯ развитие мелкой моторики с целью подготовки руки к письму. 

Принципы: 

⎯ создание условий для самостоятельной деятельности детей; 

⎯ взаимодействие с семьей по реализации Программы; 

⎯ обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

⎯ поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

⎯ построение образовательной деятельности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей на основе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых с детьми; 

⎯ построение педагогического процесса, при котором ребёнок становится субъектом 

образования. 

Целевые ориентиры 

Ребёнок: 

⎯ проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

⎯ активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

⎯ выражает свои мысли; 
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⎯ проявляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

⎯ обладает элементарными представлениями в области речевого развития. 

Содержательный раздел Программы 

Содержательный раздел соответствует страницам 15 - 52 Парциальной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте» Е. В. Колесниковой. [75] 

Организационный раздел Программы 

Организационный раздел соответствует страницам 15 - 52 Парциальной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте» Е. В. Колесниковой. [75] 

 Возрастные особенности детей представлены в соответствующих разделах 

парциальных программ. Индивидуальные особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов осуществляется посредством использования 

педагогической диагностики в разделе. Уровень развития сюжетной игры оценивается в 

соответствии с нормативными критериями творческой инициативы; продуктивные виды 

деятельности – инициативы как целеполагание и волевое усилие; познавательно-

исследовательская деятельность – познавательная инициатива. Игра с правилами, как и 

другие виды культурной деятельности детей, подразумевающие взаимодействие, 

оцениваются в соответствии с нормативными критериями коммуникативной 

инициативы. 

 

2.3. Принципы образовательной деятельности 

Принцип последовательности.  

Неделя выбрана за временной период планирования. Формируются образовательные 

задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, 

во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми: подбираются 

оптимальные формы взаимодействия с детьми, вводятся новые слова в активный словарный 

запас, создаётся развивающая предметно- пространственная среда. 

Принцип интеграции. 

Для каждой возрастной группы приведён примерный перечень основных видов 

организационной образовательной деятельности с детьми, не жёстко фиксированный, а 

подвижный, что поможет воспитателю самостоятельно определять последовательность 

организованной деятельности, обеспечивая баланс разных видов активности детей. 

Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды деятельности 

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

Комплексно – тематический принцип. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 

заинтересованности детей.  В педагогическую практику внедряются исследования, опыты, 

творческие мастерские, фестивали народного творчества, создание коллективных 

продуктов, тематические развлечения, спортивные праздники. Выбор формы деятельности 

должен быть педагогически обоснован и целесообразен. Освоение детьми определённого 

содержания может завершаться организацией того или иного события-праздника, 

соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, 

демонстрируют свои успехи. 

При организации совместной деятельности с детьми педагоги учитывают: 

- организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на 

ковре, у окна, на улице и т. д. 
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- организацию коллективного просматривания детских работ; 

- предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов 

деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются на 

основе модели ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира по 

соответствующим темам. 

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

- увидеть (наблюдение за миром); 

- услышать (звуки окружения); 

- обыграть (телом, умом, лицом – пантомима, пластика); 

- создать (самостоятельная деятельность). 

Данная модель поможет воспитателю систематизировать тематическое планирование по 

программе и выстраивать работу с детьми в логической последовательности. 

  

Последовательность планирования образовательной работы на неделю: 

- неделя – временной период планирования; 

- воспитатель формулирует последовательные обучающие и развивающие задачи на этот 

период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время 

режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми; 

- воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, в любой 

ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на год); 

- подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

- вводятся новые слова в активный словарный запас; 

- изменяется предметно-пространственная развивающая среда; 

- осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 

 Структура примерного комплексно-тематического планирования включает: 

- сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 

- недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учётом инициативы детей; 

- формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению образовательных 

задач на основе обобщённой модели, указанной выше. 

В конце каждой темы месяца проводится кульминационное событие, которое 

становиться проектом, объединяющим все виды деятельности: праздник, выставку, 

туристический поход, встречу с интересными людьми и т.п. 

 

2.4. Основные формы совместной деятельности взрослых и детей. 

 Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться 

не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление 

или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном 

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

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 



17 
 

 

 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы 

способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 

способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в 

том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

 Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

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

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления 

о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, 

если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного 

детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации 

ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии 

с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования 

у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют 

аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

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

игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 
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2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

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

Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип 

любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида 

деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для 

других, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. 

Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми 

шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для 

его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем 

цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

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

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и 

где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не 

требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в 

гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 

игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

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

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная 

игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Изобразительная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

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

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа 

по словесному описанию цели1. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчленённые образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

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

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения 

или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных 

типов. 

Работа по словесному описанию  

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок.  

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 
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опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста 

в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои 

представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс 

реализации ООП дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в 

воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития 

детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и 

социальными условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

многопоколенной семьи; 
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2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного 

диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске   выбора средств 

воспитания ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, 

проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения семьи 

с детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   

Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития.   

Задачи:  

обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно-

игрового общения, 

актуализировать коммуникативные навыки 

 «Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в 

неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на которые 

приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх 

в роли равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей, увидеть особенности 

учебно-игрового общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к 

нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то из детей приносит из 

дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с ней 

товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время 

поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой 

игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников, а в результате 

дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой 

игровой опыт. Целесообразно, чтобы дети приносили игры по очереди, тогда каждую 

неделю появляется одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит «Математическую 

игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна 

традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из детского 

сада домой по одной игре из «Математической игротеки», а в понедельник возвращают. В 

выходные дни у ребенка появляется возможность показать родителям свои достижения в 

игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. Перенесение игры из 

детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила. 

Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются математические 

представления и умения ребенка, налаживается непринужденное   общение с родителями 

или другими близкими.  

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, 

обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например, 

Игры «Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше 

(меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что 

близко» и др., например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и 
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разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно 

ответить только «да» или «нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, что 

играющий выбывает из игры. В игре используются также вопросы-ловушки, на которые 

нельзя ответить утвердительно или отрицательно. В этом случае играющий может 

промолчать. Дети становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует 

условиться, до какого момента продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 

ребенка. Они и становятся победителями.  

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных 

связей), 

расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций, 

развивать эвристические способы познания окружающего, 

обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть направлены 

на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания 

математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной 

цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится 

затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и 

других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. 

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

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – 

отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, 

как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!   

 «Собрание великих идей и знаменитых историй» 
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Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих 

педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе 

познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, 

наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время содержательного досуга 

расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как известной 

сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но 

и весьма привлекательно для них.  

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных 

профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов, 

представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то 

угасал, то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами. 

Отдельными экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось детское сердце, 

когда приобретался новый экспонат для коллекции. 

Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение 

которых мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им много полезных знаний и 

умений. Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и запоминалась 

быстро. А главное – чувство творческого подъема, удовлетворения, ожидания, гордости 

наполняли жизнь интересным общением с партнерами-другими собирателями. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого 

назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производства и 

многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или 

отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о 

коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории 

«жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как 

правило, эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им 

это очень интересно. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут 

использоваться своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей, 

изучение истории научных открытий и изобретений, истории создания полезных вещей, 

которыми пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и 

бесконечна.  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и 

недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за 

развитием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать 

часы. Находят объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими 

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

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию в процессе познавательного развития.   

Задачи:  

обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций, 

актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное   общения со 

сверстниками. 

Проектная деятельность 
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Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания 

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

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

 

Характеристика детей младшего дошкольного возраста (до 4-х лет) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия 

с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. 

Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, 

что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым 

(в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 
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жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только 

пользуются простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят 

играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям 

речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость 

речи, понимание и запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм 

и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому 

ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным 

и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе 

детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями 

с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 
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Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный 

отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?», 

используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и 

представлений о здоровье сберегающем поведении, но и для решения других задач:  

⎯ обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее 

напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за 

больной необходимо подобрать и пр.  

⎯ освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 

отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, 

тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы 

и т.п.  

⎯ отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре 

«Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши».  
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⎯ освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок 

Пух пришли проведать нашу Машеньку».  

⎯ развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после 

болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

Характеристика детей среднего дошкольного возраста  

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—

5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей 

между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как 

можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся 

к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения 

дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не 

замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не 

получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты 
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замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 

необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: 

одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются 

для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. 

Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 

с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.  Участвуя в одной и той же 

игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые 

диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению 

игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить 

место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из 

игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 
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педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-

то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 

мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда 

ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат 

в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», 

«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям 

(«У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может 

мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 

становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» - 

«Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей 

лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, 

так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с 

элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину 

дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия 

в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

 

Характеристика детей старшего дошкольного возраста  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

⎯ потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

⎯ потребность в активном познании и информационном обмене;  
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⎯ потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

⎯ потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

⎯ потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: 

культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить 

(с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего 

достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 
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другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение 

с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с 

другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 

Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 

делятся впечатлениями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры - например, космос, космические 
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путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 

рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся 

своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых 

явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает 

дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти 

объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений.   

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 

крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные 

утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее 

дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение 

бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, 

дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами 

бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо 

внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить 

карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали 

вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми 

можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: 

север страны, природа Центральной части России и т. п.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
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способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли 

предпочесть переложить всю вину на другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору.  

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективным методом работы с родителями являются активные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 

самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 
Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй 

Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей, бабушек, дедушек 
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Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на месяц и неделю 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали. 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Сайт детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблеме 

семейного воспитания (выставляется на 3 – 5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Консультирование через проект «Точка опоры» 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские вечера. 

Семейные педсоветы. 

Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность 

Организация праздников. 

Конкурсы. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Обр. области и 

направления 

организации 

жизнедеятельнос

ти детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на улице и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома 

(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра 

в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия для пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь, при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон, при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 
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Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативно

й деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познаниями). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тёплого, доброго общения с 

ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения 

Со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение 

коммуникативно

й деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и детском саду. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения о 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностей, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка.  

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

восприятия 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного 

словаря, словесного творчества. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 
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художественной 

литературы 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, 

книг и т. п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества. 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию общения. 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, переохлаждение, перекармливание и др.) 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, селе. 

Выяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

оказывать помощь в реализации совместно с медицинским 

работником детского сада. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. 

Стимулировать в совместным спортивным занятиям, подвижным 

играм, прогулкам в лесу; созданию спортивного уголка дома, 

покупке спортивного инвентаря. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм 

ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду, 

селе. 

 

Воспитатели ежедневно информируют родителей о деятельности детей за 

прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения 

родителей в процесс образования детей. 

Родители могут «усилить образовательный эффект», соблюдая следующие правила: 
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- иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на данный 

период времени; 

- ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент на 

новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление. 

- организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок тренируется 

в тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект достигается в 

совместной деятельности, когда у ребёнка есть возможность наблюдать действия 

взрослого); 

- ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 

- поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность. 

 

2.6. Программа по здоровьесбережению "Здоровье"  

Программа «Здоровье» разработана коллективом воспитателей МАОУ Шороховской 

СОШ, в связи с особой актуальностью проблемы сохранения здоровья детей. Она отражает 

эффективные подходы к комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников 

ДОУ, определяет основные направления, цели и задачи, а также план действий по 

реализации программы в течение трех лет. 

Цели программы: 

⎯ Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов, 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

⎯ Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья участников образовательного процесса. 

⎯ Формирование устойчивой мотивации на сохранение и укрепление здоровья; 

⎯ Формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в сохранения 

собственного здоровья. 

 Задачи программы: 

⎯ Сохранение и укрепление здоровья детей. 

⎯ Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

⎯ Профилактика нарушений простудных заболеваний. 

⎯ Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического, эстетического развития личности. 

⎯ Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

⎯ Привитие культурно-гигиенических навыков. 

⎯ Осознание и осмысление собственного "Я", преодоление барьеров в общении, 

формирование коммуникативных навыков. 

⎯ Развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, 

умения управлять своими поступками, чувствами. 

Оказание помощи семье в воспитании детей, адаптация к жизни в социуме. 

Объекты программы:  

⎯ Дети детского сада; 

⎯ Педагогический коллектив; 

⎯ Родители детей, посещающих детский сад. 

 Основные принципы программы:  

⎯ научности (подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками) 

⎯ доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

возрастными особенностями детей); 

⎯ активности (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске 

эффективных методов оздоровления дошкольников); 

⎯ сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью); 
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⎯ систематичности (реализация лечебно – оздоровительных, профилактических 

мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю); 

⎯ целенаправленности (подчинение комплекса медико – педагогических воздействий 

четко определенной цели); 

⎯ оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки); 

Основные направления программы: 

Профилактическое: 

⎯ обеспечение благоприятного течения адаптации; 

⎯ выполнение санитарно-гигиенического режима; 

⎯ Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

⎯ проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

Организационное: 

⎯ организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

⎯ определение показателей физического развития, двигательной подготовленности; 

⎯ изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

⎯ систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров: 

⎯ пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей. 

Программа реализуется через следующие разделы: 

1. Укрепление материально – технической базы ДОУ. 

2.  Работа с детьми. 

3.  Работа с педагогами. 

2.7. Консультативно-методический пункт 

Консультативно-методический пункт (далее - КМП) организуется в детском саду «Радуга», 

реализующем общеобразовательную программу дошкольного образования. 

КМП создается для родителей (законных представителей), воспитывающих детей в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет в форме семейного образования, а также для оказания 

помощи семьям, имеющих детей с тяжёлыми нарушениями в развитии. 

Цели КМП:  

⎯ обеспечение единства и преемственности семейного образования и воспитания; 

⎯ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому; 

⎯ повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому; 

⎯ поддержка всестороннего развития личности ребёнка, не посещающего 

образовательное учреждение. 

Основные задачи КМП: 

⎯ оказывать консультативную, методическую, педагогическую помощь родителям 

(законным представителям), воспитывающих детей дошкольного возраста; 

⎯ содействовать в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение; 

⎯ оказывать всестороннюю помощь семьям, воспитывающих детей в возрасте 5-7 лет 

на дому, в обеспечении стартовых возможностей при поступлении в школу; 

⎯ проводить профилактические мероприятия различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, воспитывающихся на 

дому; 
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⎯ повышать информированность родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования о деятельности детского сада. 

Организация деятельности КМП 
- Организация педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи 

семьям в условиях КМП осуществляется на основе интеграции деятельности специалистов: 

воспитателей, старшего воспитателя, медицинской сестры.  

- КМП оказывает услуги не менее двух раз в месяц путем посещения родителями с детьми 

воспитателя – наставника или выхода воспитателя – наставника в семью. 

- Работа с родителями (законными представителями) и детьми может проводиться в 

различных формах (по желанию родителей): групповая, подгрупповая, индивидуальная; в 

детском саду и на дому. 

- Родители и дети, не посещающие детский сад, вправе принимать участие в организации и 

проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, 

развлечения, дни здоровья и др.). 

- Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования осуществляется в 

консультативно-методическом пункте детского сада без взимания платы. 

- Для организации работы КМП используется материально-техническая база Шороховского 

детского сада «Радуга». 

-  Контролирует деятельность КМП старший воспитатель. 

- Результативность работы КМП определяется отзывами родителей (в форме опроса, 

анкетирования). 

 

2.8. Методика реализации программы 

Особенностью реализации воспитательно-образовательной работы с детьми 

является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, 

осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через 

объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей 

(детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

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

взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания   

является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 

позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения.  

Показателями взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг 

друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и 

способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение 

друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

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

интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и 

систем, повышенная  эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 

сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная 

зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 

нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 8 лет: повышенная 

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий 

со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и 

методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

 Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 
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Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

⎯ избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

⎯ не подчинять игру дидактическим задачам; 

⎯ содействовать «проживанию» ребенком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

⎯ предоставлять выбор игрового оборудования; 

⎯ способствовать отражению событий в игре; 

⎯ изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу; 

⎯ поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

⎯ руководить игрой, на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

 Взрослым надо отучить себя от спешки: не стараться все сразу показывать и 

объяснять, скоротечно преподносить какой-то сюрпризный момент, шумовой эффект и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети прислушивались и сами догадывались, 

получали удовольствие от самостоятельного решения, придуманной игры, выполнения 

какого-либо задания. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной лично и социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в 

его эмоциональном развитии. 

Структура события: 

⎯ подготовка к событию 

⎯ непосредственное событие (кульминация) 

⎯ отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении.  

Лента событий: 

⎯ события основные (календарные праздники Новый год, 23 февраля, 8 Марта и др,); 

⎯ события, произошедшие в стране, в мире (землетрясение, крушение самолета и т.д); 

⎯ события региональные (праздники – даты области, мероприятия); 

⎯ муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и т.п.); 

⎯ события учреждения (День рождения детского сада, День рождения педагога, экскурсии, 

постановки приглашенного театра и т.п.); 

⎯ события личностные (День рождения ребёнка, его близких, проведение отпуска, 

мероприятия выходного дня и т.п.).   

Педагогические требования к организации образовательного процесса: 

⎯ доброжелательное партнерство, сотрудничество с ребенком и его семьей;  

⎯ вовлечение ребенка в разнообразную продуктивную деятельность; 

⎯ рациональное использование педагогического воздействия: решение образовательных 

задач путём «вплетения» развивающих приемов в реальные (режимные моменты, 

естественное общение с ребенком и его семьей) и специально моделируемые жизненные 

ситуации (организуемые педагогом игры, экскурсии, наблюдения, эксперименты); 

⎯ эмоционально-образное подкрепление получаемой информации (все, что получает 

эмоциональный отклик ребенка, ориентировано на его жизненный опыт, надолго остается 

в памяти); 
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⎯ создание условий для выбора наиболее предпочтительных занятий (организация 

одновременно нескольких видов деятельности); 

⎯ организация разновозрастного общения (с возможностью организации семейных групп); 

⎯ соответствие формы одежды воспитателей (дресс-код) специфике работы с детьми 

дошкольного возраста, позволять принимать различное положение тела при 

взаимодействии с детьми (сесть, лечь на ковер, ползать, прыгать и т.п.). 

Психологические требования к организации образовательного процесса: 

⎯ развитие базовых психических процессов: восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного), мышления (наглядно-действенного, логического, абстрактного, 

креативного), памяти (зрительной, слуховой, двигательной), внимания (концентрации, 

переключаемости), речи, воображения;  

⎯ своевременное реагирование на возникающие проблемы, профилактика и ранняя 

коррекция нарушений; 

⎯ разъяснение родителям особенностей психического развития ребенка, повышение 

уровня психологической компетентности взрослых; 

⎯ проведение диагностики, не нарушающей комфортного состояния ребенка, с целью 

выработки конкретных рекомендаций по дальнейшему образованию ребенка. 

 Здоровьесберегающие требования к организации образовательного процесса: 

⎯ информированность педагогов о состоянии здоровья ребенка, владение способами 

распознавания болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи;  

⎯ учет индивидуальных особенностей физического и психического развития детей при 

выборе педагогических подходов; 

⎯ гибкая режимная организация жизнедеятельности, обеспечение физиологически 

необходимой двигательной активности. 

При организации образовательного процесса необходимо создавать благоприятные 

условия для разнообразной свободной самостоятельной деятельности детей, поощряя 

детское творчество, обогащая личный опыт детей.    

 
2.9. Методы образования дошкольников 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 
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условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практическ

ие 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информац

ионно-

рецептивн

ый 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродукти

вный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемно

е 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 
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Исследоват

ельский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими 

объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита 

и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

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

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

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

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 



45 
 

 

 

Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и 

поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми 

ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи 

мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового 

поколения. 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

соответствует п. 25 ФОП ДО 

Особо необходимо подчеркивать роль книги как источника новых знаний. 

Воспитатель показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются 

в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 

    Итак, для инициативной личности характерно: 

⎯ произвольность поведения; 

⎯ самостоятельность; 

⎯ развитая эмоционально волевая сфера; 

⎯ инициатива в различных видах деятельности; 

⎯ стремление к самореализации; 

⎯ общительность; 

⎯ творческий подход к деятельности; 

⎯ высокий уровень умственных способностей; 

⎯ познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 
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Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, 

где нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию 

неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно 

большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного 

(и известного педагогу) пути. Эмоциональная поддержка не должна выливаться в 

готовность выполнить творческое задание за ребенка, будь то формулировка творческого 

замысла или поиск возможных способов решения проблемы. В проектной деятельности под 

субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной 

активности, при этом субъектность ребенка может проявляться по-разному. Ребенок 

высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это 

особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления 

инициативы. Педагог даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

познавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

 

2.11. Организация адаптационного периода 

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в 

новые условия жизни. Задача педагога на этом этапе – создать атмосферу 

доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребёнком в отдельности, 

поддерживать тесную связь с родителями. В группе должна быть создана для ребёнка 

атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условия успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются: 

⎯ информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка 

(любимые игры, книги, занятия); 

⎯ постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от 

«вредных» привычек (сосание соски, использование памперсов и т. п.), нивелирование 

ситуации «расставания с мамой2; 

⎯ установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 

⎯ вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности4 

⎯ положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, 

умывание, приём пищи и др. 

Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод из одной группы 

в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.) рассматривается 

воспитателями как адаптационная с соответствующей организацией общения с данным 

ребёнком и его семьёй. Педагогу необходимо проявлять повышенное внимание к ребёнку 

и его семье с учётом конкретной ситуации. 

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в детском 

саду необходимо учитывать возрастные и гендерные особенности детей, состояние 

здоровья и возможности, специфику каждого этапа дошкольного детства (кризисные и 

сензетивные периода развития, ведущий вид деятельности, потребности и т. д.). 

2.12. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

В соответствии с п.29.1 ФОП ДО. 
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Современный национальный воспитательный идеал ‒ это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 

В соответствии с п. 29.2.1 ФОП ДО. 

Направления воспитания 

В соответствии с п. 29.2.2 ФОП ДО. 

Целевые ориентиры воспитания 

В соответствии с п. 29.2.3 ФОП ДО. 

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на основе 

наблюдений за поведением детей для необходимой корректировки образовательного и 

воспитательного процесса (плана воспитательно-образовательной работы группы или 

индивидуальной работы).  
Планируемые результаты воспитательной работы в повседневно-бытовой жизни 

детей 

Прием пищи 

1 уровень 

Ест самостоятельно, умеет пользоваться ложкой и правильно ее держит. Во время еды: 

старается есть аккуратно, использует салфетку, обращает внимание на пролитую и 

упавшую пищу. Не выходит из-за стола, не окончив еды; не мешает во время еды другим 

детям; говорит «спасибо» по окончании приема пищи. 

Ключевые признаки: Ест самостоятельно, правильно держит ложку, использует салфетку, 

в случае необходимости обращается за помощью к взрослым, не мешает другим детям во 

время еды. 

2 уровень 

Ест аккуратно: берет пищу понемногу, хорошо пережевывает. Умеет пользоваться вилкой. 

Во время еды: сохраняет правильную осанку; ложку и вилку подносит ко рту, а не 

наклоняет голову к тарелке. Косточки из компота складывает на блюдце. Хлеб не крошит, 

а отламывает по кусочку. Закончив еду, кладет ложку и вилку в тарелку, а не на скатерть. 

Ключевые признаки: Ест аккуратно, не проливает и не роняет пищу. Умеет пользоваться 

вилкой. Закончив есть, опирает ложку и вилку о край тарелки. 

3 уровень 

Ест и пьет бесшумно, с закрытым ртом. Умеет пользоваться ножом. Во время еды: 

прижимает локти к туловищу. Аккуратно составляет посуду после еды. Знает и помогает в 

сервировке стола. При необходимости оказывает услугу товарищам по столу: (передает 

хлебницу, салфетки и т.п.); обращается с просьбой передать что-либо к соседям по столу.  

Ключевые признаки: Умеет пользоваться ножом при приёме пищи. Бесшумно пьет и 

пережевывает пищу.  Оказывает услуги соседям по столу. 

Личная гигиена 

1 уровень 

Самостоятельно моет и вытирает лицо и руки, вешает полотенце на своё место. В туалетной 

комнате, при необходимости обращается за помощью к взрослому. Использует туалетную 

бумагу.  

Ключевые признаки: Самостоятельно моет и вытирает лицо и руки, использует туалетную 

бумагу. 

2 уровень 

Тщательно моет руки перед едой, после пользования туалетом, прогулки, общения с 

животными и по мере загрязнения. Знает порядок умывания (засучивание рукавов, 
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смачивание ладоней, намыливание, смывание, вытирание на сухо) и умеет полоскать рот. 

Пользуется носовым платком; при кашле, чихании, закрывает рот, отворачивается в 

сторону. Умеет пользоваться расческой. 

Ключевые признаки: Тщательно моет руки, умеет умываться, полоскать рот. Пользуется 

носовым платком. При кашле и чихании отворачивается в сторону. 

3 уровень 

Без напоминания, по личной инициативе моет руки, умывается. Имеет и рационально 

использует упаковку одноразовых носовых платков. Закрывает рот платком при кашле. 

Ключевые признаки: Без напоминания, моет руки перед едой; имеет носовой платок и 

правильно им пользуется; умеет причесываться. 

Пользование вещами в быту 

1 уровень 

Отличает некоторые предметы индивидуального пользования (полотенце, носовой платок, 

салфетка и т.п.) Использует стул в соответствии с маркировкой. С помощью взрослого 

снимает и надевает некоторые предметы одежды и обуви, расстегивает пуговицы, липучки 

и «молнии» спереди, развязывает шнурки у ботинок. Знает порядок раздевания и одевания, 

складывает снятую одежду. Умеет самостоятельно подниматься по лестнице и спускаться, 

держась за перила. Умеет закрыть дверь, не хлопая ею. 

Ключевые признаки: При соблюдении питьевого режима умеет набрать в одноразовый 

стаканчик нужное количество воды. Умеет частично одеваться и раздеваться; спускается 

по лестнице, держась за перила; закрывает дверь, не хлопая ей. 

2 уровень 

Отличает и умеет пользоваться предметами личной гигиены (расчёска, полотенце, носовой 

платок, салфетка, стаканчик для полоскания рта). Умеет самостоятельно раздеваться и 

одеваться, включая верхнюю одежду; застегивает пуговицы, зашнуровывает ботинки; 

замечает непорядок в одежде, с помощью взрослых стремится его устранить. Бережет 

одежду и обувь; не мочит и не пачкает свою одежду при умывании и еде; аккуратно 

складывает и вешает одежду на установленное для нее место. Входя в помещение, вытирает 

ноги, зимой отряхивает с обуви снег. Поднимаясь по лестнице, ставит ногу на ступеньку 

всей ступней. Прежде чем открыть дверь стучит, а затем бесшумно закрывает её. 

Ключевые признаки: Может полностью одеть и снять верхнюю одежду. Аккуратно 

складывает одежду в установленное для нее место. Огорчается, если одежда порвалась или 

испачкалась, стремится устранить непорядок самостоятельно или с помощью взрослого. 

Вытирает ноги при входе в помещение. 

3 уровень 

Размещает в шкафы для сушки промокшую одежду и обувь. Замечает непорядок в своем 

костюме и у товарищей, устраняет его самостоятельно или с помощью взрослых (пришить 

пуговицу, почистить куртку, обувь, постирать носки, фартук и т. д.). Заботится о порядке в 

групповой комнате, на участке, убирает свою постель. Спускаясь по лестнице, держит 

спину прямо, слегка придерживаясь за перила. Прежде чем открыть дверь стучит, просит 

разрешения войти, а затем бесшумно закрывает её. 

Ключевые признаки: Замечает непорядок в своем костюме и у товарищей, устраняет его 

самостоятельно или с помощью взрослых (пришить пуговицу, почистить куртку/пальто, 

обувь, постирать небольшую вещь т. д.). Стремится поддерживать установленный порядок 

в групповом помещении и на участке. 

Трудовая деятельность 

1 уровень 

Помогает вынести на прогулку игрушки, принести и убрать материал для занятий. Перед 

едой поставит стулья к столам, приносит тарелки с хлебом. Во время прогулки помогает 
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воспитателю в наведении порядка на участке (собирает опавшие листья, счищает снег со 

скамеек). Это скорее имитация действий взрослого, игра с инструментами. 

Ключевые признаки: Перед едой помогает взрослому расставлять стулья, хлебницы и 

салфетницы, тарелки с хлебом. 

2 уровень 

Знает, где и в каком порядке хранятся игрушки, материалы и оборудование для свободной 

самостоятельной деятельности и умеет убирать их после игры на место. Во время 

дежурства расставляет хлебницы, салфетницы, тарелки, раскладывает ложки, вилки, 

разносит фрукты. Во время прогулки участвует вместе с воспитателем в наведении порядка 

на участке: собирает опавшие листья, счищает снег со скамеек, расчищает дорожки. 

Действия приводят к реальному результату. 

Ключевые признаки: Убирает игрушки после игры на свои места. Во время дежурства 

расставляет тарелки, раскладывает ложки, вилки, разносит фрукты. 

3 уровень 

Участвует в дежурстве при подготовке к занятиям: принести и убрать пособия, материалы. 

Помогает взрослым в повседневной работе: разложить чистые салфетки, повесить 

полотенца. Принимает участие в уходе за растениями и животными в уголке природы 

(поливает растения, кормит птиц и рыбок). Во время прогулки проявляет инициативу, 

предлагает помощь в уборке участка от мусора, опавших листьев, снега, подметает веранду, 

приводить в порядок песочницу и выполнять другие поручения воспитателя по 

поддержанию чистоты. Действия имеют явный результат. 

Ключевые признаки: Во время прогулки участвует в уборке участка от мусора, опавших 

листьев, снега, подметает веранду, приводит в порядок песочницу и выполняет другие 

поручения воспитателя по поддержанию чистоты. 

Взаимодействие с людьми 

1 уровень 

Отвечает взрослым и сверстникам на приветствие, прощается при расставании; выполняет 

требования взрослых. Пользуется словами вежливого обращения: «Здравствуйте», «До 

свидания», «Пожалуйста», «Спасибо».  

Ключевые признаки: Отвечает взрослым на слова приветствия и прощания. При 

напоминании вежливо формулирует просьбу и благодарит за оказанную услугу. 

2 уровень 

Умеет вежливо обращаться с просьбой и выполняет просьбы других; благодарит за 

оказанную услугу; первым здоровается и прощается, не вмешивается в разговор старших, 

не перебивает говорящего. На улице, в детском саду, в транспорте и других общественных 

местах говорит спокойно, негромко; ведет себя сдержанно, не требуя к себе особого 

внимания. Пользуется словами вежливого обращения: «Будьте добры», «Извините», 

«Благодарю», «Разрешите войти». 

Ключевые признаки: Первым здоровается и прощается. Не требует к себе особого 

внимания. Не вмешивается в разговор старших, не перебивает говорящего. В речи 

присутствуют выражения: «Будьте добры», «Извините», «Благодарю», «Разрешите войти».  

3 уровень 

Обращает внимание на потребности людей и предлагает свою помощь при необходимости; 

называет знакомых взрослых по имени и отчеству и на «ВЫ», разговаривает тихо. 

Обращаясь с просьбой, умеет подождать, если взрослый занят; придерживается правил 

поведения и в отсутствие воспитателя. Дружелюбно напоминает сверстнику те или иные 

правила поведения, сам отвечает за свою ошибку, не перекладывая ее на других. Делится с 

товарищами игрушками, книгами, пособиями, материалами и оборудованием; играет 

дружно, умеет признать, что был неправ. Слушает старших внимательно, стоя при этом 

спокойно, смотря в глаза собеседнику. Подает стул или уступает место вошедшему 
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взрослому. Поднимает и вежливо подает оброненный кем-то предмет. Выполняет 

требования правил поведения в общественных местах: ведет себя сдержанно, не требует к 

себе излишнего внимания, разговаривает не громко, соблюдает порядок, чистоту. 

Пользуется словами вежливого обращения: «Разрешите пройти», «Разрешите спросить». 

Ключевые признаки: Обращает внимание на потребности людей и предлагает свою помощь 

при необходимости; называет знакомых взрослых по имени и отчеству и на «Вы»; 

придерживается правил поведения и в отсутствие воспитателя; дружелюбно напоминает 

сверстнику те или иные правила поведения; сам отвечает за свою ошибку, не перекладывая 

вину на других. 

 Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

В соответствии с п. 29.3 ФОП ДО 

Уклад образовательной организации 

Уклад детского сада заключается в готовности всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад детского 

сада направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

Принципы жизни и воспитания в детском саду 

В детском саду осуществляется воспитание, которое представляет собой 

деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. А именно: 

⎯ позитивная социализация ребёнка (предполагает, что освоение ребёнком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на формирование 

предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире; 

⎯ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада и 

детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребёнка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

⎯ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

⎯ партнерство детского сада с семьёй. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах; 

⎯ сетевое взаимодействие со школой, библиотекой, спортивным комплексом, домом 

культуры, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 
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использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в детском саду являются: 

⎯ интеграция воспитательных усилий педагогических работников, через организацию 

ключевых мероприятий детского сада, мероприятия «Календаря образовательных событий 

РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя; 

⎯ обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника образовательного процесса) 

является важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей; 

⎯ поощрение помощи старших детей младшим, социальная активность, стремление 

создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле; 

⎯ формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

⎯ ключевой фигурой воспитания в детских садах является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребёнка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребёнка. 

⎯ сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Цель и смысл деятельности детского сада, его миссия 

Деятельность детского сада направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, а также на воспитание. 

Образ детского сада, его особенности, символика, внешний имидж 

 Детский сад был открыт в 1989 году, работает в режиме полного дня с 7.30 до 17.30 

ч. в условиях пятидневной рабочей недели. В учреждении функционируют 3 группы: 2 

группы разновозрастные общеразвивающей направленности, 1 группа одновозрастная 

компенсирующей направленности для воспитанников с ОВЗ (нарушение речи). 
 Система дополнительного образования представлена кружками разной 

направленности. Интерьер и развивающая предметно-пространственная среда помещений 

позволяют детям комфортно себя чувствовать, разумно сочетать активную деятельность со 

спокойными интеллектуальными играми и занятиями, располагают к дружеской беседе и 

релаксации. 
 В нашем детском саду функционируют музыкальный и спортивный залы, 

оснащенные всем необходимым для образовательной и игровой деятельности. Имеются 

кабинеты: учителя- логопеда, методиста, музейная комната. На территории детского сада 

проведены современные ландшафтные работы, детские площадки переоборудованы в 

соответствии с возрастными физиологическими потребностями дошкольников. 
 Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Образовательный уровень педагогов: с высшим и средним 

профессиональным образованием. Больше половины педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 
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Отношения к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам детского сада 

Отношение к воспитанниками заключается в поддержке разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, принятия самоценности детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам детского сада построено на 

личностно-развивающем и гуманистическом характере взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) 

и детей. 

Ключевые правила детского сада 

Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и 

психического насилия и оскорбления личности, охрана жизни и здоровья. 

Нормы этикета в детском саду 

По завершению дошкольного детства каждый воспитанник без напоминания, по 

личной инициативе моет руки, умывается. Имеет и рационально использует упаковку 

одноразовых носовых платков. Закрывает рот платком при кашле. 

Размещает в шкафы для сушки промокшую одежду и обувь. Замечает непорядок в своей 

одежде и у товарищей, устраняет его самостоятельно или с помощью взрослых (пришить 

пуговицу, почистить куртку, обувь, постирать носки, фартук и т. д.). Заботится о порядке 

в групповой комнате, на участке, убирает свою постель. Спускаясь по лестнице, держит 

спину прямо, слегка придерживаясь за перила. Прежде чем открыть дверь стучит, просит 

разрешения войти, а затем бесшумно закрывает её. 

Участвует в дежурстве при подготовке к занятиям: принести и убрать пособия, 

материалы. Помогает взрослым в повседневной работе: разложить чистые салфетки, 

повесить полотенца. Принимает участие в уходе за растениями и животными в уголке 

природы (поливает растения, кормит птиц и рыбок). Во время прогулки проявляет 

инициативу, предлагает помощь в уборке участка от мусора, опавших листьев, снега, 

подметает веранду, приводит в порядок песочницу и выполняет другие поручения 

воспитателя по поддержанию чистоты. Действия имеют явный результат. 

Обращает внимание на потребности людей и предлагает свою помощь при 

необходимости; называет знакомых взрослых по имени и отчеству и на «ВЫ», 

разговаривает тихо. Обращаясь с просьбой, умеет подождать, если взрослый занят; 

придерживается правил поведения и в отсутствие воспитателя. Дружелюбно напоминает 

сверстнику те или иные правила поведения, сам отвечает за свою ошибку, не перекладывая 

ее на других. Делится с товарищами игрушками, книгами, пособиями, материалами и 

оборудованием; играет дружно, умеет признать, что был неправ. Слушает старших 

внимательно, стоя при этом спокойно, смотря в глаза собеседнику. Подает стул или 

уступает место вошедшему взрослому. Поднимает и вежливо подает оброненный кем-то 

предмет. Выполняет требования правил поведения в общественных местах: ведет себя 

сдержанно, не требует к себе излишнего внимания, разговаривает не громко, соблюдает 

порядок, чистоту. Пользуется словами вежливого обращения: «Разрешите пройти», 

«Разрешите спросить». 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности детского сада 

В соответствии с п. 29.3.6 ФОП ДО 

Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда 

должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 
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Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного 

процесса мы используем федеральный рамочный (стержневой) проект предметно-

пространственной среды, конкретизируем его модельные варианты для конкретных 

вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

Эстетический аспект среды присутствует не как статичное внешнее дополнение 

(оформление интерьера), отдельное от функциональной составляющей, а как момент 

«красоты», открывающейся субъекту, в основном, при изменении, трансформации 

привычной среды. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда детского сада 

В соответствии с п.29.3.7 ФОП ДО 

Сетевое взаимодействие детского сада со школой, библиотекой, спортивным 

комплексом, домом культуры, районным музеем позволяет внести дополнительный вклад 

в развитие и воспитание детей. 

Воспитывающая среда  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, 

подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 

представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в 

ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и 

события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из 

жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, 

кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные 

состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и 

адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. 

Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи 

больному члену семьи. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества 
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Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. 

Расширяет представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, 

знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает 

представления детей о том, что Россия ‒ большая многонациональная страна, воспитывает 

уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни 

людей разных национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, 

традициям и способствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, 

играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые 

проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День 

Победы, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями 

празднования, памятными местами в городе (поселке), посвященными празднику. 

Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 

вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен 

населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); 

знакомит со смыслом некоторых символов и памятников города (поселка), развивает 

умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 

участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с этими событиями. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 

сотрудничеству; учит в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает 

предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг 

другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм 

совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, 

добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать порядок 

и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и 

оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей, пожилых 

людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 

Общности образовательной организации 
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События дошкольного отделения реализуются в соответствии с п. 29.3.5.2 ФОП ДО. 

Конкретные события перечислены в календарном плане воспитательной работы. 

Основной ценностью и целью профессионального сообщества является свобода 

преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свобода выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; право на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; право на участие в 

разработке образовательных программ; право на осуществление научной, научно-

технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной 

и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; право на выбор 

учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

Основной ценностью и целью профессионально-родительского 

сообщества является взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования и воспитания ребенка, осуществляется посредством 

непосредственного вовлечения их в образовательную и воспитательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Основной ценностью и целью детско-взрослой общности являются партнерские 

отношения взрослого с детьми; создание условий для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагающие 

обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); установление правил 

взаимодействия в разных ситуациях, в том числе создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

В соответствии с п. 29.3.4 ФОП ДО. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

В соответствии с п. 29.3.5 ФОП ДО и 29.3.3. Общности образовательной организации 

данного документа 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

соответствует п. 3.1. образовательной программы дошкольного образования 

Шороховского детского сада «Радуга» 
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Нормативно-методическое обеспечение 

Помимо федеральных документов, нормативно-методическим обеспечением реализации 

Программы воспитания являются: 

⎯ образовательная программа дошкольного образования Шороховского детского сада 

«Радуга»; 

⎯ рабочая программа воспитания Шороховского детского сада «Радуга»; 

⎯ должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в 

детском саду; 

⎯  правила внутреннего распорядка; 

⎯ локальные нормативные акты. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

соответствуют п.29.4.3 ФОП ДО 

Основными условиями реализации Программы воспитания в работе с детьми с ОВЗ 

являются: 

— полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

— построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

— содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

— формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

— активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками детского сада. В реализации Программы 

участвуют работники дошкольного отделения, в том числе осуществляющие финансовую 

и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами (см. выше), а 

также актуальной социальной ситуацией развития детей. 

Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольном отделении и в 

конкретной группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными (см. 

выше). 

При организации инклюзивного образования при включении в группу детей с 

ограниченными возможностями здоровья к реализации Программы по возможности 

привлекаются дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

 

3.2. Режим дня 

а) распорядок дня детей младшего дошкольного возраста 

Приём детей: общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-

печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.30 

Утренняя разминка (гимнастика) с 8.00 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) с 8.30 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой 

деятельности с детьми 

с 9.00 

Прогулка: подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом 

с 10.00 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 11.30 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма 

пищи) 

с 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (дневной отдых) 

Перед сном: чтение, прослушивание аудиозаписей 

с 12.25 

Пробуждение (закаливающие процедуры, разминка, игры) с 15.00 
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Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми 

с 15.15 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков) с 15.30 

Прогулка: подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность. Уход домой. 

16.00-

17.30 

 

б) распорядок дня среднего дошкольного возраста 

 

Приём детей: общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-

печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.30 

Утренняя разминка (гимнастика) с 8.10 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) с 8.35 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой 

деятельности с детьми 

с 9.00 

Прогулка: подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом 

с 10.00 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 11.30 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма 

пищи) 

с 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон (дневной отдых) 

Перед сном: чтение, прослушивание аудиозаписей 

с 12.30 

Пробуждение (закаливающие процедуры, разминка, спортивные игры) с 15.10 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми 

с 15.20 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков) с 15.40 

Прогулка: подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность. Уход домой. 

16.20-

17.30 

 

в) распорядок дня детей старшего дошкольного возраста 

 

Приём детей: общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-

печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.30 

Утренняя разминка (гимнастика) с 8.15 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) с 8.40 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой 

деятельности с детьми 

с 9.00 

Прогулка: подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом 

с 10.00 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 12.00 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма 

пищи) 

с 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (дневной отдых) 

Перед сном: чтение, прослушивание аудиозаписей 

с 12.50 

Пробуждение (закаливающие процедуры, разминка, спортивные игры) с 15.10 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми 

с 15.20 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков) с 15.40 
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Прогулка: подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом. Уход домой. 

16.20-

17.30 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Ведение документации по планированию педагоги ведут согласно положения о 

ведении документации педагогических работников детских садов МАОУ Шороховской 

СОШ. 

При планировании педагоги выделяют цели и задачи планирования на определенный 

период работы, в соответствии с возрастным составом группы детей и приоритетными 

направлениями образовательного процесса в детском саду; четко представляют результаты 

работы, которые должны быть достигнуты к концу планируемого периода; выбирают 

оптимальные пути, средства, методы, помогающие добиться поставленных целей, а значит 

получить планируемый результат. План может корректироваться и уточняться в процессе 

его реализации.  

Планирование образовательного процесса в детском саду основывается на 

«событийном» комплексно - тематическом принципе. Проектная деятельность является 

приоритетной. 

Выбирается тема; все формы образовательной работы продолжают выбранную тему; для 

родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной детско-

взрослой деятельности в домашних условиях; каждая тема заканчивается проведением 

итогового мероприятия (выставка, праздник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая 

игра, спектакль и т.д.). 

Для успешной системы планирования обеспечены психолого- педагогические 

условия: 

⎯  уважение педагогами человеческого достоинства воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

⎯ использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

⎯ построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

⎯ поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

⎯ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

⎯ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

⎯ защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

⎯ построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Источниками содержания методической работы являются: 

⎯ государственные и правительственные документы; 

⎯ новые усовершенствованные образовательные программы, учебные пособия, которые 

способствуют обновлению педагогического процесса; 

⎯ достижения системы дошкольного образования; 
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⎯ новые результаты психолого-педагогических исследований; 

⎯ инструктивно-методические документы; 

⎯ информация о передовом, новаторском и массовом опыте; 

⎯ данные анализа учебно-воспитательного процесса; 

⎯ данные об уровне развития детей; 

⎯ данные об уровне развития компетентности педагогов. 

Принципы планирования: 

⎯ комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и сторон 

педагогического процесса; 

⎯ построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, партнерство 

взрослого с детьми; 

⎯ реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона, возраста детей. 

Темы месяцев, недель проводимой совместной деятельности с детьми с учётом 

Федерального календарного плана воспитательной работы и регионального компонента 

представлены в приложении 2 

Эффективность комплексно-тематического планирования 

Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые для него события. 

А каждый временной отрезок (в данном случае неделя) имеет кульминационную точку – 

событие, к которому готовится вся группа. Это может быть праздник, выставка творческих 

работ, игра, викторина. Проживание событий помогает формированию у ребенка 

определенных знаний, навыков, умений в образовательных областях. 

Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы вместе с 

воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение 

итогов. При этом важно, чтобы у ребенка остались положительные эмоциональные 

переживания и воспоминания.  В   тоже   время в   совместной   деятельности   с   педагогом 

воспитанник делает шаг вперед в своем развитии. 

Данный способ планирования образовательного процесса требует от воспитателя 

высокого уровня профессионализма, общей культуры и творческого потенциала. 

Воспитатель должен уметь интегрировать образовательные области, отбирать наиболее 

результативные формы организации детской деятельности для решения конкретных 

программных задач, а также уметь педагогически обоснованно сочетать разные методы и 

приемы, ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности детей.  

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

 Предметно-пространственная среда (ППС) – одно из основных средств, которое 

формируют личность ребёнка, это источник получения знаний и социального опыта. Она 

способствует всестороннему развитию, обеспечивает его психическое и эмоциональное 

благополучие. В детском саду «Радуга» функционирует 4 групповых помещений, 

музыкальный, спортивный залы, музейная комната. Их предметно-пространственная среда 

отвечает следующим требованиям: 

⎯ гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

⎯ обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

⎯ способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

⎯ создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

⎯ обеспечивает открытость детского сада;  

⎯ создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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 Каждый педагог детского сада строит ППС с учётом тематического построения 

образовательного процесса, оформляет стенд «Тема недели», «Информация для родителей», 

выставку в группе, обновляет дидактические игры. 

При организации ППС в детском саду учитывается принцип эстетической организации 

среды, сочетания привычных и неоднородных элементов. Каждая группа оформлена в своём 

цвете. В тон стен, спокойных оттенков, подобраны шторы и мебель. В коридорах 

спланировано сочетание стендов, настенных рисунков и штор. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает образовательную деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности, которые реализуются через 

экспериментирование, моделирование, исследование, творческие игры, игры со 

строительным материалом, художественную деятельность (лепку, рисование, 

аппликацию…). Образовательные задачи решаются через совместную деятельность 

педагога с детьми и самостоятельную детскую деятельность, возникшую по его инициативе 

и разворачивающуюся по его замыслу.  Через ППС решается задача интеграции детской 

деятельности, когда несколько видов деятельности объединены одной темой и 

соответствующим содержанием. При организации ППС учитывается возраст детей: в 

младшей группе используются крупные конструкторы, бассейн с шариками, книги с 

толстыми страницами, бизиборды, логический куб и т.д., в старших группах мелкие 

конструкторы, мозаики, лего, школьный уголок, банк, изостудия и т.д. На прогулке 

продолжается образование и развитие детей. В этом нам помогают малые архитектурные 

формы. 

 В детском саду большое внимание уделяется развитию и организации ППС для 

занятий с детьми – инвалидами и ОВЗ. Имеется необходимое оборудование в 

логопедическом кабинете: игры на развитие речи, мольберт, зеркала, детские стол и стулья, 

логопедический стол с интерактивным моноблоком, микрофоны, интерактивные игры. В 

групповых комнатах также имеются игры на развитие речи, дыхания, мелкой и крупной 

моторики, на укрепление здоровья детей. 

 Большое внимание уделяется развитию ППС, которая способствует 

патриотическому воспитанию детей, приучение их к прикладному искусству, знакомит с 

разнообразием национальностей нашего села и образом жизни наших предков, воспитывает 

в детях толерантность и принятию других людей, вне зависимости от их национальности, 

внешней или психологической индивидуальности. В саду имеется музей, в котором 

собраны старинные предметы быта, матрёшки с различными росписями, куклы нескольких 

национальностей, деревянные игрушки, расписные деревянные ложки, музыкальные 

инструменты, необходимый дидактический материал для организации образовательной 

деятельности, национальные костюмы для детей и взрослых. 

 При создании развивающей предметной среды мы изучаем новинки на рынке, их 

новизну и целесообразность использования в образовательной деятельности с детьми. Так 

в детском саду появились наборы развивающих игр: «Блоки Дьенеша», «Палочки 

Кюизенера», электронный конструктор «Знаток», кривые зеркала, центры воды и песка, 

песочные планшеты, бизиборды для малышей «Лесные жители» «Космос», панно 

«Дерево», развивающие игры Воскобовича, набор для рисования водой «Эбру», «Дары 

Фрёбеля», состоящие из 14 модулей, интерактивная доска с комплектом игр. 

Для любознательных детей познавательная, исследовательская, игровая деятельность с 

помощью современных средств является повседневным, привлекательным занятием, 

доступным способом получения новых знаний и впечатлений. Сотрудники детского сада 

«Радуга» рады, что могут идти в ногу со временем и дать такую возможность нашим деткам. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
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Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Строительно-конструктивные 

игры 

Театрализованная деятельность 

Сенсорное развитие 

Коммуникация 

Формирование целостной 

картины мира 

Ознакомление с художественной 

литературой, художественно-

прикладным, изобразительным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений и 

логики 

Центр двигательной активности 

 

Музыкально – художественная    

деятельность 

Индивидуальная работа 

• Детская мебель для практической деятельности 

Центр книги 

Центр изобразительного творчества  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры,  

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, коммуникации, обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира, карта России 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением букв, цифр, животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Спортивный комплекс, предметы, оборудование для 

проведения физкультурно-оздоровительной 

деятельности, основных видов движений: платочки, 

мячи, кубики, кегли, обручи, гимнастические палки, 

мешочки с песком, скакалки, султанчики, бубен,  

Корригирующие дорожки 

Аудиозаписи 

Фланелеграф 

Музыкальные инструменты 

Музыкальный зал 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Библиотека методической литературы 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

Подборка дисков с музыкальными произведениями. 

•  

Спортивный зал Спортивный комплекс, предметы, оборудование для 

проведения физкультурно-оздоровительной 

деятельности, основных видов движений: платочки, 
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мячи, кубики, кегли, обручи, гимнастические палки, 

мешочки с песком, скакалки, султанчики, бубен,  

Спортивное оборудование для общеразвивающих 

упражнений. 

Обручи, гимнастические скамейки, шведская стена, 

мячи, корригирующие дорожки, стопперы. 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель, творческие уголки 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Информационное поле 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Детская мебель: шкафчики, скамьи, стол и полочки 

для поделок. 

Методический кабинет 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, работы с родителями, 

•  

Библиотека педагогической и методической 

литературы: 

-педагогическая документация; 

-диагностические материалы по разделам 

программы; 

-материалы по взаимодействию с социумом; 

-преемственность в работе ДОУ и школы; 

-работа с родителями; 

-сведения о педагогических кадрах; 

-опыт работы педагогов;  

-перспективные планы; 

-методические рекомендации по работе с детьми; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия по НОД; 

Демонстрационный материал для проведения НОД 

с детьми 

Иллюстративный, раздаточный, дидактический 

материал для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

ноутбук, принтер, МФУ А -3, 

Методический материал для дошкольников по 

разделам программы на электронных носителях 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 
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3.7. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Комплексно- тематическое планирование представлено в приложении 4. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1) Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3) Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013 

г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

6) Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2022 

г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847). 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

12. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

13. Янушко, Е. А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 64 с. 

14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. - М: 

«Карапуз», 2009. - 144 с. 

Вторая младшая группа 

1. Афонькина, Ю. А., Омельчук, Е. М. организация деятельности центра игровой 

поддержки раннего возраста: конспекты игровых дней. - Волгоград: Учитель, 2012. – 205 с. 

2. Алешина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. Конспект занятий. Изд. 4-е.- м.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008. - 96 с. 

3. Колдина, Д. Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

4. Диченскова, А. М. Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой моторики. - Изд. 

3-е – Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 220 с. 
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5. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

6. Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 20154. – 96 с. 

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

9. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Средняя группа 

1. Познавательно-речевое и социально-личностное развитие детей от года до 6 лет: 

блочно-тематическое планирование / авт.-сост. И. И. Карелова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

– 141 с. 

2. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

коспекты занятий / Под ред. Р. Г. Казаковой – М.6 ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

3. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной деятельности 

дошкольника: Кн. Для воспитателей детского сада / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2001. – 93 с. 

4. Новикова, В. П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М. : 

Мозаика – Синтез, 2000. – 96 с. 

5. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие / Под ред. 

Г. М. Киселевой, Л. И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176 с. 

6. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. – 80 с. 

7. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – м.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 160 с. 

8. Куцакова, Л. В. Конструирование из строительного материала: средняя группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 80 с. 

9. Помораева, И. А., Позина, В. А. формирование элементарных математических 

представлений: средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 64 с. 

10. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

11. Алешина, Н. В. ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 124 с. 

12. Полная хрестоматия дошкольника. 3-4 года. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 352 с. 

13. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей / Сост. В. В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272 с. 

14. Поделки для мальчиков / С. Ю. Ращупкина. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 256 с. 

15. Лепка из глины для детей. Развиваем пальцы и голову / сост. С. Ю. Ращупкина. – М.: 

РИПОЛ классик, 2011. – 256 с. 

16. Поделки из природных материалов / сост. Н. Ю. Дмитриева. – М.: РИПОЛ классик, 

2010. – 256 с. 

17. Гаврильченко, Т. В. Поделки из природных материалов. – М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2010. – 144 с. 

18. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 

«карапуз», 2009.- 144 с 

Старшая группа 
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1. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

2. Куцакова Л. В.Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

3. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

4. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

5. Алешина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2009. 

– 212 с. 

6. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе / О. С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2013 – 160 с. 

7. Сказки нашего детства. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Сост. Т. И. 

Тарабарина. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 с. 

8. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 

пособие / Под ред. Г. М. Киселевой, Л. И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с. 

9. Родительские собрания в детском саду: Старшая группа / Авт.- сост. С. В. Чиркова. – 

М.: ВАКО, 2011. – 320 с. 

10. Белкина, В. Н., Васильева, Н. Н., Елкина, Н. в. и др. Дошкольник: обучение и развитие. 

Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», 198. – 256 с. 

11. Горькова, Л. Г. Кочергина, А. В., Обухова, Л. А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников. – М,: ВАКО, 2005. – 240 с. 

12. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.: 

«Карапуз-дидактика», 2009. – 208 с. 

13. Полная хрестоматия дошкольника. 5-6 лет. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 352 с. 

 

Подготовительная к школе группа 

1. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 

с. 

2. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

3. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

4. Куцакова, Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

5. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

6. Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе / авт.-сост. Л.Е. 

Кыласова. – волгоград6 Учитель, 208. – 332 с. 

7. Бондаренко, Т. М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 190 с. 

8. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ /Авт. Сост. Аджи А. В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 333 с. 

9. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: «карапуз-дидактика», 2008. - 208 с. 
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Приложение 1 

Отслеживание развития ребёнка – дошкольника в образовательном процессе. 

Короткова Н. А., Нежнов П. Г. 
I. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

1 уровень: 

Активно развертывает 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 

развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении. 
Типично для  3-4 лет. 
 2 уровень: 

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; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 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 развертывании разнообразных отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные ролевые 

диалоги с игрушками или сверстниками). 

Типично для  4-5 лет. 
 3 уровень: 
Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает 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 развернутое 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). 

Типично для 6-7 лет 
II. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью 

1 уровень: 
Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой цели, поглощен 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). 
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Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Типично для 3-4 лет. 
 2 уровень: 
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 оттого, что получается). 
Ключевые признаки: формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе 

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

Типично для 4-5 лет. 
 3-уровень; 
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 ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца. 
Типично для 6-7 лет. 

  
Ш. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 

1 уровень: 
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 ребенка 

действия ("Смотри..."); довольствуется обществом любого. 
Типично для  3-4 лет.  

2 уровень: 
Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опорой 

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

взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое побуждение партнера 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 партнера. 

Типично для  4-5 лет. 
 3 уровень: 
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...'1), 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 
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деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия. 
Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает исходный замысел-

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

избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного взаимодействия. 
Типично для 6-7 лет. 

  
  

IV. Познавательная инициатива - любознательность: 

наблюдение в познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 
1 уровень: 
Замечает новые предмет в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи (манипулирует, разбирает - собирает без попыток достичь точного исходного 

состояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

Типично для  3-4 лет. 
2 уровень: 
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 определенного эффекта 

("Если сделать так... или так..."), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает 

новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задает 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). 

Типично для  4-5 лет. 
3 уровень: 
Задает 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, систематизации конкретных материалов (коллекции); проявляет интерес 

к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-

то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо). 

Типично для 6-7 лет. 
 V. Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной 

активности ребёнка). ** 
1 уровень: 

Типично для 3-4 лет. 
2 уровень: 
Типично для 4-5 лет. 



74 
 

 

 

3 уровень: 
Типично для 6-7 лет. 

Основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества), 

выносливость, двигательная активность 
    Как работать с нормативной картой развития 

 Поскольку образовательный процесс в детском саду ориентирован на сообщество 

детей (что не противоречит его индивидуализации), карта развития задана 

как индивидуально-групповая. 
Для удобства работы воспитателя вся нормативная карта развития разделена на 5 

бланков - по сферам инициативы. В описание уровня вынесены лишь ключевые 

признаки. 
Карта заполняется воспитателем 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в 

конце). Этого достаточно для фиксации продвижения детей по уровням развития. 
Поскольку мы говорим об инициативе ребенка, ее уровне, воспитатель заполняет 

карту на основе наблюдений за детьми в свободной, самостоятельной деятельности (время-

пространство оценивания - самостоятельная деятельность, а не поведение детей на занятиях 

или в совместной партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается 

последним). Воспитателю не нужно организовывать какие-то специальные ситуации 

наблюдения. Для оценки он использует те сведения, которые уже есть в его сознании (тот 

"образ" ребенка, который уже сложился у него), которые накопились примерно за месяц 

текущих ежедневных наблюдений. 

 Первый раз заполнять карту имеет смысл по прошествии первого месяца учебного 

года, этого периода достаточно для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный 

образ ребенка. Второй раз карта заполняется в середине года (в январе), также на основе 

наблюдений предшествующего месяца, третий раз - в конце года, показывая итоговый 

результат продвижения детей группы. 

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех 

трех столбцах, используя три вида маркировки: 
-  "обычно" (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным 

для ребенка, проявляется у него чаще всего); 

-  "изредка" (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени); 
-  "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем). 
Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний разных 

уровней-качеств инициативы следующим образом. 
Из трех описаний следует выбрать то, которое характеризует типичное для ребенка 

качество инициативы в данной сфере (как правило, ребенок действует именно таким 

образом); в данном столбце ставится метка "обычно". Метка "обычно" 

проставляется только в одном столбце, но она обязательно должна быть. В двух 

оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки "изредка" и "нет". Каждую из этих 

меток допустимо ставить против фамилии ребенка дважды, один раз или обойтись без 

одной из них. Главное, чтобы все столбцы были отмечены. 

Важно уяснить, что оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровни-

качество), а не частота появления по сравнению с другими сферами инициативы (например, 

маркировка "обычно" во втором столбце в сфере творческой инициативы означает, что 

ребенок в моменты, когда он занят свободной самостоятельной игрой, демонстрирует, как 

правило, данное качество игровой инициативы, а не то, что игра является его обычным, 

наиболее частым занятием, по сравнению, например, с продуктивной деятельностью). 
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Карта развития группы. 
  

Возрастная группа  ______________________      Дата 

заполнения ________________________ 

№ 
  

Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой)  
Фами

лия 

имя 

ребен

ка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1 уровень 
В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько 

связанных по 

смыслу игровых 

действий (роль в 

действии); 

вариативно 

использует 

предметы-

заместители в 

условном игровом 

значении. 

2_уровень Имеет 

первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в 

ходе игры; 

принимает 

разнообразные 

роли; при 

развертывании 

разнообразных 

отдельных ' 

сюжетных 

эпизодов 

подкрепляет 

условные 

действия ролевой 

речью 

(вариативные 

ролевые диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

3 уровень 
Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последователь-

ность; использует 

развернутое 

словесное 

комментирование 
игры через события 

и 
пространство (что - 

где происходит с 

персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте (словесном 

- история 

предметном -макеты, 

сюжетные компози-

ции в рисовании). 

1 
  

   

 

Карта развития группы. 
Возрастная группа  __________________Дата заполнения  ________________________ 

 

№ Фамилия 

имя 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (наблюдение за продуктивной деятельностью) 

1 уровень 
Поглощен 

процессом; 

конкретная 

цель не 

фиксируегся; 

бросает работу, 

как только 

появляются 

отвлекающие 

мометы, и не 

возвращается 

к ней 

2 уровень  
Формулирует 
конкретную цель 

("Нарисую 

домик"); в процессе 

работы может . 

менять, цель, но 

фиксирует 

конечный 

результат 

("Получилась 

машина") 

3 уровень                   
 Обозначает 

конкретную цель, 

удерживает ее во 

время работы; 

фиксирует конечный 

результат, стремится 

достичь хорошего 

качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

до-водит ее до конца 

1 
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Карта развития группы. 
Возрастная группа  _____________________      Дата 

заполнения ________________________ 
 

№ 
  

Фамилия 

имя 

ребенка 

Коммуникативная инициатива 
(наблюдение за совместной  игрой/ совместной продуктивной 

деятельностью) 

1 уровень 
Обращает 

внимание 

сверстник

а на 
интересу

ющие 

самого 

ребенка 

действия 

("Смотри.

.."); 

довольств

уется 

общество

м любого 

2уровень  
Инициирует   

 парное    взаи

модействие со 

сверстником 

через краткое 

речевое     пре

дложение-

побуждение 

("Давай 

играть... 

делать..."); 

начинает 

проявлять 

избирательно

сть в выборе 

партнера 

3 уровень 
Предлагает в развернутой словесной ферме 

исходный замысел-цель; 
договаривается о распределении действий, 

не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится 

к поддержанию слаженного взаимодействия 

 1 
 

      

 

Возрастная группа_________Дата заполнения____________ 
 

№ Фамилия 

имя 

ребенка 

Познавательная инициатива -любознательность 

(наблюдение за познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельностью)   
1 уровень 

Проявляет 

интерес       к 

новым   предмет

ам, 

манипулирует 

ими, практическ

и    обнаруживая

    их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия 

2 уровень 

Задет вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые предложения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата (вычленяет 

зависимость: действие -

эффект) 

3 уровень  

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию 

фактов и 

представлений, 

способен к простому 

рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим 

языкам (графические 

схемы, письмо). 

1 
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Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной активности 

ребёнка).  

1 уровень: 
Типично для 3-4 лет. 
2 уровень: 

Типично для 4-5 лет. 
3 уровень: 

Типично для 6-7 лет. 
 Основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества), 

выносливость, двигательная активность 

Пример карты развития группы. 
Возрастная группа __________________Дата заполнения___________ 

 

№ Фамилия 

имя 

ребенка 

Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами 

двигательной активности ребёнка). 

1 уровень 

с удовольствием 

участвует в 

играх, 

организованных 

взрослым, при 

появлении 

интересного 

предмета не 

ограничивается 

его 

созерцанием, а 

перемещается к 

нему, стремится 

совершить с 

ним 

трансформации 

физического 

характера 

(катает, бросает 

ит.д.) 

2 уровень 

интересуется у взрослого, почему у 

него не получаются те, или иные 

движения, в игре стремится освоить 

новые типы движений, подражая 

взрослому. 

с удовольствием участвует в играх, 

организованных взрослым, при 

появлении интересного предмета не 

ограничивается его созерцанием, а 

перемещается к нему, стремится 

совершить с ним трансформации 

физического характера (катает, 

бросает и т.д.) 

 3 уровень 

интересуется 

у взрослого, 

каким 

образом 

можно 

выполнить те 

или иные 

физические 

упражнения 

более 

эффективно, 

охотно 

выполняет 

различную 

деятельность, 

связанную с 

физической 

нагрузкой, 

отмечает 

свои 

достижения в 

том или ином 

виде спорта. 

1     
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Приложение 2 

 

Диагностика развития моторики рук детей. 

Диагностика проводится по следующим критериям: 

⎯ Статические нагрузки на мускулатуру кисти рук. Выполняются упражнения, в которых 

ребёнок должен удерживать пальцы в определённом положении при счёте до 10. 

⎯ Динамические нагрузки. Даются задания с ножницами и по ровному отрыву бумаги 

(проверяется скоординированная работа обеих рук). 

⎯ Тактильные ощущения. Дошкольник должен уметь определить методом ощупывания 

форму предмета и материал, из которого он сделан: металл, стекло, пластмасса, дерево. 

⎯ Величина тонуса мышц кистей рук. Упражнение на сжатие двумя или одной рукой 

какого-то предмета, можно сжимать ладонь воспитателя. 

⎯ Умение координировать движения руки. Вдевание нити в ушко иголки, упражнение на 

быструю смену двух статических положений кисти руки (кулак — ребро). 

⎯ Работа щепоти руки. Анализируется, как ребёнок держит ручку, в какой руке, когда 

пишет; получается ли выполнить растирание комочка соли кончиками пальцев. 

  

Диагностика уровня развития мелкой моторики у детей младшей группы 

Цель диагностики: выявление уровня развития мелкой моторики рук у младших 

дошкольников. 

Для диагностики развития мелкой моторики у детей была разработана схема обследования 

на основе книги Н. В. Нижегородцевой и В. Д. Шадрикова «Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе». 

Диагностика исследования мелкой моторики проводится в три этапа. 

Этап 1. Выявление кинетического праксиса 

На этом этапе выполняется ряд упражнений (после показа взрослого). При выполнении 

сложных упражнений взрослый сначала помогает ребенку принять правильную позицию 

пальцев. Далее воспитанник действует самостоятельно. 

Упражнения для диагностики кинетического праксиса 

«Петушок» 

Ладонь вверх, указательный палец упирается в большой, остальные пальцы растопырены и 

подняты вверх. 

«Кошечка» 

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец подняты 

вверх. 

«Зайчик» 

Вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при этом безымянный палец и мизинец 

прижать большим пальцем к ладони. 

«Флажок» 

Четыре пальца — указательный, средний, безымянный и мизинец — соединить, а большой 

палец опустить, тыльная сторона ладони повернута к себе. 

«Вилка» 

Вытянуть вверх три расставленных врозь пальца (указательный, средний и безымянный), 

большой палец удерживает мизинец на ладони. 

Упражнения выполняются по очереди каждой рукой. 

Обработка результатов 

Результаты оцениваются по трехбалльной системе (для каждой руки отдельно). Затем 

результаты по каждой руке складываются и делятся на два (средний балл за выполнение 

движения). 

Этап 2. Определение графического навыка 
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1) Оценка умения правильно держать карандаш. 

2) Определение четкости линии (задание «Проведи дорожку»: линия с нажимом, без 

нажима, тонкая, прерывистая, широкая, ломаная и т.п.). 

Этап 3. Определение развития уровня координации рук и глаз 

1) Смена движений рук: менять ладонь — рука — кулак. 

2) Выкладывание рисунка из счетных палочек по образцу. 

Диагностика проводится в индивидуальном порядке, все задания показывает педагог, а 

затем их выполняет ребенок. 

Оценка проводится по трехбалльной системе: 

1 балл — ребенок не справился с заданием; 

2 балла — справился с заданием при помощи взрослого; 

3 балла — справился с заданием самостоятельно.  

  

Диагностика уровня развития мелкой моторики у детей средней группы 

Цель диагностики: выявление уровня развития мелкой моторики рук у детей 4-5 лет. 

Диагностика проводится в три этапа. 

Этап 1. Выявление уровня развития кинетического праксиса 

Для выявления уровня развития кинетического праксиса используется тест на определение 

лишних движений. В ходе тестирования у ребенка включаются не нужные для данного 

задания движения мышц, т.е. возникают так называемые синкинезии. Таким образом, 

видно, насколько движения руки дифференцированы. 

Условия проведения теста 

На листе бумаги обрисовываются ладони ребенка. Далее педагог просит воспитанника 

поднять один палец, при выявлении лишних движений руки на листе ставятся отметки. 

Начинать тест следует с правой руки, при этом нужно соблюдать такую последовательность 

движений: 5—1—2—4— 3 (где 1 — большой палец, а 2 — указательный и т.д.). 

Результаты тестирования 

1) Подсчитывается количество отметок на каждой руке. 

2) Складывается полученный результат. 

3) Проводится оценка уровня развития кинетического праксиса: 

низкий уровень — 1 балл (свыше 9 лишних движений); 

средний уровень — 2 балла (6—8 лишних движений); 

высокий уровень — 3 балла (меньше 5 лишних движений). 

Этап 2. Выявление графического навыка 

Тест проводится при помощи раскрашивания картинки цветными карандашами. 

Критерии в оценке графического навыка: 

— умение правильно держать карандаш; 

— не заходить за линии контура; 

— раскрашивать в одном направлении, при необходимости менять его; 

— степень нажима на карандаш; 

— уровень напряжения руки и пальцев. Оценка уровня развития графического навыка: 

— низкий уровень — 1 балл (ребенок не может справиться с заданием); 

— средний уровень — 2 балла (ребенок раскрашивает в хаотичном направлении, заходит 

за контур, кисть руки напряжена, зажата); 

— высокий уровень — 3 балла (ребенок равномерно раскрашивает рисунок, рука движется 

свободно, кисть не напряжена). 

Этап 3. Определение развития уровня координации рук и глаз 

Для проведения тестирования необходим образец выкладывания рисунка из счетных 

палочек. Ребенку предлагается узнать, что нарисовано на картинке, и при помощи счетных 

палочек выложить такой же рисунок самостоятельно. 
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Оценка результатов: 

— низкий уровень — 1 балл (ребенок не может справиться с заданием); 

— средний уровень — 2 балла (ребенок выполняет задание, не соотнося при этом свою 

работу с образцом); 

— высокий уровень — 3 балла (ребенок справляется с заданием полностью). 

Диагностические методики развития мелкой моторики у детей 5-6 лет. 

Первая серия заданий направлена на изучение особенностей кинестетической основы 

организации движений пальцев и действий с мелкими предметами. 

Основной задачей первых пяти заданий является воспроизведение пальцевых поз в 

статичном положении. Ребенку предлагается выполнить пять заданий в трех вариантах 

исполнения (правой рукой, левой рукой, двумя руками одновременно). Следующие три 

задания включают в себя изучение особенностей действий с мелкими предметами (ручной 

умелости, быстроты манипуляций с предметами). Их целью является выполнение действий 

с мелкими предметами. 

Критериями оценки первых пяти заданий является: точность и одновременность (при 

выполнении двумя руками) осуществления проб, состояние мышечного тонуса рук 

(напряженность, скованность движений, невозможность удержания созданной позы), 

координация и характер формирования позы. В последних трех заданиях оценивается – 

согласованность движений, двигательная маневренность, наличие формообразующих 

движений рук (при катании шарика), особенности захвата предметов, состояние зрительно-

моторной координации, скорость манипуляций. 

Выполнение заданий из первой серии оценивалось следующим образом: 

5 баллов - правильное и точное выполнение задания; 

4 балла – замедленное выполнение, с предварительным поиском нужной позы; 

3 балла – выполнение правильное при наличии синкинезий; 

2 балла – формирование позы с помощью второй руки, сложности в действиях с мелкими 

предметами; 

1 балл – нарушение нужной позы, формообразующих движений, невозможность 

выполнения заданий. 

Вторая серия заданий направлена на определение общего уровня развития 

ручной моторики, координацию движений, наличия соотносящих действий обеих рук, 

согласованности действий обеих рук, составления. 

Цель заданий второй пробы – это в первую очередь установление контакта 

и сотрудничества ребенка со взрослым, развитие воображения, практического 

ориентирования на величину. А также, выявления наличия соотносящих действий, 

согласованности действий обеих рук, целенаправленности действий и умения действовать 

по подражанию. 

Во второй серии критериями оценки выполнения задания считается: 

принятие задания ребенком, его желание сотрудничать (играть) с взрослыми, способы 

выполнения заданий (ориентировка на величину), наличие соотносящих действий, характер 

действий (по подражанию, показу), отношение к своей деятельности. Результаты 

выполнения каждого задания оцениваются с помощью количественных показателей. 

Оценка результатов: 

5 баллов – навык сформирован (задание полностью выполняется); 

4 балла – навык сформирован (задание выполнено полностью); 

3 балла – задание выполняется медленно, неуверенно, с нежеланием 

продолжать до конца; 

2 балла – нарушена плавность движений, задание выполняется с 

множеством неточностей, незавершенностей; 

1 балл – задание не выполнено. 
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Третья серия заданий является заключительной, она направлена на изучение 

графо-моторного навыка, а именно: определения ведущей руки ребенка, степень 

подготовленности руки к письму, сформированности внимания и контроля за 

собственными действиями. В содержание третьей пробы входят пять заданий. Целью 

первого и второго 

задания является – определение ведущей руки у ребенка. Третье и четвертое задание 

позволяют определить уровень развития графических навыков. Пятое задание определяет 

точность, дифференцированность движений пальцев и способность к приключению с 

одного движения на другое. 

Оценка результатов: 

5 баллов - правильное и точное выполнение задания; отсутствие выхода 

за пределы нужного графического пространства, четкое понимание инструкции; 

4 балла – правильное выполнение заданий с незначительными 

погрешностями, хорошее понимание инструкции, ребенок сам находит ошибку в 

выполнении задания; 

3 балла – правильное выполнение заданий с незначительными 

погрешностями, выполняет задания с помощью педагога; 

2 балла – значительные трудности в выполнении заданий, выраженная 

«застреваемость» на отдельных позах, присутствие помощи со стороны взрослого, 

выполнение не всех заданий. 

1 балл – значительные трудности в выполнении заданий, выраженная «застреваемость» на 

всех позах, Затруднение выполнения задания даже со значительной помощью педагога. 

Уровневая шкала: 

5,0 – 4,5 – высокий уровень 

4,4 – 3,5 – выше среднего 

3,4 – 2,5 – средний уровень 

2,4 – 1,5 – ниже среднего, требуется коррекционная помощь педагога 

1,4 – 1 - требуется коррекционная помощь специалиста 

Комплекс методик для обследования уровня развития основных свойств мелкой 

моторики у детей 5-6 лет. 
Цель диагностики: выявление уровня развития мелкой моторики рук у детей 5-6 лет. 
Первая серия заданий 
Исследование кинетического и кинестетического праксиса Автор: Л.Б. Осипова 

№ Цель задания Содержание 
Диагностический 

материал 

1 

Изучение 

особенностей 

кинестетической 

основы организации 

движений пальцев 

(статическая 

координация или 

праксис «позы»). 

1. «Пальчики подружились» 

Распрямить ладонь со сближенными 

пальцами на правой руке и удержать в 

этом положении под счет от 1 до 7; это же 

задание выполнить левой рукой, двумя 

руками одновременно; 

2. «Пальчики поссорились» 

Распрямить ладонь правой руки, развести 

все пальцы в стороны и удержать в этом 

положении под счет от 1 до 7; это же 

задание выполнить левой рукой, двумя 

руками одновременно; 

3. «Солдатик» 

Сжать правую руку в кулак, выдвинуть 

указательный палец («солдатик») и 

нет 
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удержать в этом положении под счет от 1 

до 7; это же задание выполнить левой 

рукой, двумя руками одновременно; 

4. «Зайчик» 

Сжать правую руку в кулак, выдвинуть 

средний и указательный пальцы («ушки 

зайчика»), подвигать ими и удержать в 

этом положении под счет от 1 до 7; это же 

задание выполнить левой рукой, двумя 

руками одновременно; 

5. «Кольцо» 

Соединить большой и указательный 

пальцы правой руки, чтобы получилось 

кольцо, и удержать в этом положении под 

счет от 1 до 7; это же задание выполнить 

левой рукой, двумя руками 

одновременно. 

2 

Изучение 

особенностей 

действий с мелкими 

предметами (ручной 

умелости, быстроты 

манипуляций с 

предметами). 

6. «Катание шарика ладонью» 

Детям предлагается распрямленной 

ладонью со сближенными пальцами 

покатать шарик круговыми движениями в 

течение 7 сек. Выполнение пробы 

предполагает 3 варианта: правой рукой, 

левой рукой, двумя руками одновременно 

шарик 

3 

Выявление 

сформированности 

захватов и 

противопоставления 

пальцев рук. 

7. «Собери изюм в мисочку» 

Детям необходимо поочередно собрать 

рассыпавшийся изюм в мисочку. 

8. «Собери кубики в коробку» 

Детям необходимо поочередно собрать 

рассыпавшийся кубики в коробку. 

Изюм, мисочка, 

кубики, коробка. 

  

Вторая серия заданий 

Изучение общей моторки обеих рук, координации движений, согласованности 

движений рук. Авторы: Е. А. Стребелева, М. Монтессори 

1 

Определение 

общего уровня 

развития ручной 

моторики 

1. «Поймай шарик» 

Педагог кладет шарик на желобок и 

просит ребенка: «Лови шарик!» Затем 

поворачивает желобок и просит 

прокатить шарик по желобку: 

«Кати!» Взрослый ловит шарик. Так 

повторяется четыре раза. 

Желобок, шарик 

2 

Выявление 

практического 

ориентирования на 

величину, а также 

наличия 

соотносящих 

действий обеих 

рук. 

2. «Застегни пуговку» 

(адаптированная от «Спрячь шарики») 

Застегнуть пуговицы. Сначала покажите 

ребенку, как надо застегивать пуговки, 

комментируя следующим образом: 

«Большую пуговицу мы застегиваем в 

большую петельку, среднюю пуговку – в 

среднюю петельку, а маленькую – в 

маленькую». 

Два кусочка 

плотной ткани. На 

один из них нашито 

три пуговицы 

разного диаметра 

(самая маленькая 

не меньше 1 см в 

диаметре). Во 

втором кусочке 
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ткани прорезаны 

соответствующие 

петли. 

3 

Выявления 

наличия 

соотносящих 

действий, 

согласованности 

действий обеих 

рук, 

сопоставления. 

3. «Разбери и сложи пирамидки» 

4. «Сложи мозаику». (М. Монтессори) 

адаптированная 

Перед ребенком выкладывается 

сложенная мозаика, состоящая из двух 

пазлов (ребенок запоминает картинку). 

Затем педагог разбирает мозаику. 

Задание: сложить мозаику (соединить два 

пазла). Все задание состоит из 3 мозаик. 

5. «Построй из палочек (молоточек или 

домик)». 

Перед ребенком строят из палочек 

молоточек или домик и просят: 

«Построй, как у меня» 

Пирамидка из трех 

(четырех) колечек, 

мозаика из 2-х 

частей, палочки 

  

Третья серия 

Изучение графомоторного навыка и точности движений рук. Авторы: М. Озьяз, Л. А. 

Венгер, Н. О. Озерецкий, Н. И. Гуревич 

1 
Определение 

ведущей руки 

1. «Переплетение пальцев рук» 

Ребенку предлагается сложить руки в 

замок (выполнялось быстро, без 

подготовки). Считается, что у правшей 

сверху ложится большой палец правой 

руки, у левшей — левой. 

2. «Поза Наполеона» 

Нужно сложить руки на уровне груди. 

Принято считать, что у правшей правая 

кисть лежит сверху на левом предплечье. 

нет 

2 

Определение 

уровня развития 

точности 

движений, степени 

подготовленности 

руки к овладению 

письмом, 

сформированности 

внимания и 

контроля за 

собственными 

действиями. 

3. «Дорожки» 

На рисунке изображены дорожки, у 

одного конца которых стоят машины, у 

другого – дом. Машина должна 

“проехать” по дорожке к дому. Ширина 

дорожек подбирается так, чтобы была 

достаточно трудна, но доступна ребенку. 

Рисунок с 

изображением 

дорожек, у 

одного конца 

которых стоят 

машины, у 

другого – дом. 

Тип дорожек 

усложняется от 

первой к 

последней. 

Карандаши 

3 

Определение 

динамической 

координации и 

соразмерности 

движений, 

скорость 

4. «Обводим кисти рук» 

Обводим кисти рук ребенка карандашом 

или ручкой. Смотрим, что получилось. 

Потом снова просим положить руки на 

бумагу так, чтобы они совпадали с 

контурами. После этого объясняем суть 

задания: «Сейчас мы с тобой поиграем. Я 

Лист бумаги и 

карандаш или 

ручка 
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движений, наличие 

синкинезий. 

буду показывать тебе пальчики на твоей 

руке, а ты будешь поднимать только тот 

пальчик, который я покажу. Другие 

пальцы поднимать не надо». 

5. «Ребро, кулак, ладонь» 

Ребенку показывают три положения 

руки на плоскости стола, 

последовательно сменяющих друг друга. 

Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в 

кулак, ладонь ребром на плоскости 

стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола. Ребенок выполняет 

пробу вместе с педагогом, затем по 

памяти в течение 8—10 повторений 

моторной программы. Выполняется 

сначала правой рукой, затем — левой, 

затем — двумя руками вместе. 

 

Диагностика развития мелкой моторики рук старших дошкольников.  

Цель диагностики: выявление уровня развития мелкой моторики рук старших 

дошкольников. 

Задания для диагностики состоят из нескольких блоков: 

⎯ блок 1: упражнения на координацию движений; 

⎯ блок 2: повторение фигур из пальцев; 

⎯ блок 3: работа с бумагой; 

⎯ блок 4: графические упражнения. 

Каждому ребенку предлагается выполнить ряд заданий из предложенных блоков, за 

которые педагог выставляет соответствующий бал: 

1 балл – ребёнок справляется с заданием только при помощи взрослого или не справляется 

совсем; 

2 балла – ребёнок выполняет задание самостоятельно, но после дополнительного 

объяснения, иногда не полностью или неточно; 

3 балла – ребёнок с заданием справляется полностью с первого раза без подсказки или с 

небольшой подсказкой взрослого. 

Блок 1. Упражнения на координацию движений. 

1) «Ладонь, кулак, ребро». Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяющих друг друга (распрямленная ладонь на плоскости, ладонь, 

сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная). Ребенок выполняет 

пробу вместе с педагогом. Когда ребенок запомнит последовательность, он выполняет 

упражнение под счет 1, 2, 3. Проба выполняется сначала правой рукой, затем — левой, 

затем — двумя руками вместе. 

2) «Посолим капусту». Ребенок по указанию педагога как бы растирает комочек соли. 

3) «Катание шарика». Ребенок по указанию педагога как бы катает шарик в ладонях. 

Блок 2. Повторение фигур из пальцев. 

Педагог показывает фигуры из пальцев, а ребенку нужно повторить эти фигуры: 

⎯ «Коза» (два пальца – указательный и мизинец вытянуты вверх, а большой палец 

удерживает средний и безымянный около ладони). 

⎯ «Заяц» (вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при этом безымянный палец 

и мизинец прижать большим пальцем к ладони). 
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⎯ «Вилка» (вытянуть вверх три пальца – указательный, средний и безымянный, 

расставленные врозь, большой палец удерживает мизинец на ладони). 

⎯ «Игра на рояле» (поочередное постукивание пальчиков по столу, начиная с мизинца, 

правой рукой, затем левой рукой). 

Блок 3. Работа с бумагой. 

⎯ «Вырезание ножницами». На листе плотной бумаги нарисованы четкими линиями 

различные фигуры. Ребенку предлагается вырезать эти фигуры по контуру. 

⎯ «Сгибание листа пополам» (выявляем содружество обеих рук в работе). Ребёнку 

предлагается сложить прямоугольный лист бумаги пополам. 

Блок 4. Графические действия (отдельная система баллов). 

1. Методика «Дорожки» (по Л.А. Венгеру). 

ри.1с "Дорожки" 

На рисунке изображены дорожки, у одного конца которых стоят машины, у другого – дом 

(рис. 1). Машина должна “проехать” по дорожке к дому. Тип дорожек усложняется от 

первой к последней. Ребенку нужно соединить линией машину с домиком, не съезжая с 

дорожки. 

Оценка: 

3 балла – без ошибок; 

2 балла – ребенок 1 – 2 раза вышел за границу линии; 

1 балл – ребенок 3 и более раз вышел за границу линии. 

Рис. 1. Методика «Дорожки». 

2. Методика «Мячики» (рис. 2). 

 
рис.2 "Мячики" 

На рисунке изображены кегли и мячик. Ребенку нужно «попасть» мячиками в кеглю, т.е. 

провести карандашом прямые линии, не отрывая карандаш от бумаги. 

Оценка: 

3 балла – все линии прямые и попадают точно в кеглю; 

2 балла –1 – 2 ошибки (ошибкой считается непрямая линия или непопадание линии в 

кеглю); 

1 балл – 3 и более ошибок. 

Рис. 2. Методика «Мячики». 

3. Методика «Лес» (рис. 3). 
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рис.3 "Лес" 

На рисунке изображен лес. Ребенку нужно обвести рисунок точно по контуру, не отрывая 

карандаш от бумаги. 

Оценка: 

3 балла – 1 – 2 раза сошел с линии; 

2 балла – 2 – 4 раза сошел с линии; 

1 балл – 5 и более раз сошел с линии. 

По окончании обследования высчитывается средний балл на каждого ребенка, т.е. 

суммируются баллы по всем заданиям и делятся на общее количество заданий (12). По 

среднему баллу определяется уровень развития мелкой моторики рук. 

Высокий уровень (средний балл равен 2, 6 – 3) - у детей мелкая моторика сформирована 

хорошо. Хорошо развита отчётливость и координация движений. Движения пальцев и 

кистей рук точные, ловкие, со всеми заданиями справляются быстро и легко. 

Средний уровень (средний балл равен 2 – 2,5) – у детей мелкая моторика развита достаточно 

хорошо. Но бывает, что дети испытывают небольшие трудности при быстрой смене 

упражнений из пальчиков, при вырезании, конструировании из бумаги, графических 

упражнениях. 

Низкий уровень (средний балл равен 1 – 1,9) - у таких детей мелкая моторика отстаёт от 

возрастной нормы. Движения скованные, координация движений рук нарушена. Дети 

затрудняются выполнять работу с ножницами; сгибать лист пополам; не умеют держать 

правильно карандаш, линии при рисовании прерывистые, ломаные. Нарушена общая 

координация движений, их целенаправленность, точность. Дети затрудняются в 

подражательных движениях, в выполнении действий по образцу, упускают их элементы. 
 

 


