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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Информация о 

ДОУ 

Наименование учреждения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6«Теремок 

Сокращенное наименование: МКДОУ детский сад 

№ 6«Теремок». 

Юридический адрес: Россия, 652990, Кемеровская 

область, город Таштагол, у.Ленина, дом 84 

Фактический адрес: Россия, 652990, Кемеровская 

область, город Таштагол, у. Ленина, дом 84 

Тел/ факс: 8(384-73) 3-34-32 

Электронная почта: v-teremochke@mail.ru 

МКДОУ функционирует с 1963 года 

Проектная мощность: 113человек 

Количество групп: 5групп 

Фактическая наполняемость: на 01.09.2022 –95 

воспитанников 

Продолжительность пребывания детей в МКДОУ: 

12 часов 

Режим работы МКДОУ: 7.00 -19.00 

Структурные единицы МКДОУ: 

Общеразвивающие группы 

Наименование 

программы 

Основная общеобразовательная программа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 6 «Теремок» 

Автор программы Творческий коллектив педагогов дошкольного учреждения 

МКДОУ детский сад №6 «Теремок», 
под руководством старшего воспитателя Фоминова Т.И. 

Нормативно – 

правовые основы 

разработки 

программы 

С международными правовыми актами: 

-Конвенцией о правах ребенка 

(одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 

15.09.1990); 

- Декларация прав ребенка 

(провозглашена резолюцией 

1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

-Законами РФ и документами 

Правительства РФ: 

mailto:v-teremochke@mail.ru
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 1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

№273 – ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

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

3.Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 5 

августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

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

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 
6. Устав МКДОУ «Теремок» 

 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи программы 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы 

программы 

Основные принципы программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 
участником (субъектом) 
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 образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с 

семьей; 

приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных 

интересов и познавательных 

действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной 
ситуации развития детей. 

Участники 

программы 

Воспитанники ДОУ, заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели, узкие специалисты, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, родители (законные 

представители) 

Срок освоения 

программы 

Срок освоения основной общеобразовательной программы 

– 6 лет 

(с 1.5 лет до 8 лет) 

Направления 

реализации 

программы 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Степень новизны 

программы 

Совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию 

Условия 

реализации 

программы 

Требования к структуре ООП ДОУ и ее 

объему 

Требования к условиям реализации ООП ДО 

Требования к результатам ООП ДОУ 
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Ожидаемые 

результаты 

Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования, в том числе для детей с ОВЗ 
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 Содержание 
 

I. Общая информация о ДОУ 

II. Раздел 1 «Целевой» 

1. Пояснительная записка: 

- Цели и задачи реализации Программы; 

- Принципы и подходы к формированию Программы; 

- Возрастные особенности воспитанников. 

2. Планируемые результаты освоения Программы: 
- Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте; 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

III. Раздел 2 «Содержательный» 

1. Содержание обязательной части Программы: 

- Основные образовательные области, реализуемые в Программе; 

- Формы, способы, методы и средства реализации Программы; 

- Виды образовательной деятельности; 
- Способы поддержки детской инициативы; 

- Реализация образовательной деятельности через культурные практики; 

- Технологии взаимодействия педагога с детьми; 

- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

2. Содержание вариативной части Программы. 

- Цели и задачи; 
- Планируемые результаты освоения программы 

IV. Раздел 3 «Организационный» 

1. Предметно-пространственная развивающая среда и материально- 

техническое обеспечение 

2. Режим пребывания детей в ДОУ 

3. Традиционные события, праздники, мероприятия 
4. Обеспечение методическими пособиями 

V. Раздел 4. «Дополнение» 

1. Краткая презентация Программы 
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РАЗДЕЛ I. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ФГОС ДОУ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и 

предъявлением все новых требований к обеспечению стабильности 

функционирования дошкольных организаций потребовалась разработка своей 
образовательной программы на основании федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155 п.2.1. обеспечивающий 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»: Образовательная дошкольного образования определяет 

содержание дошкольного образования и направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного уровня, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (глава 7 

статья 64). 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть Программы содержит комплексный 

подход, обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные образовательные программы, методики и 

формы организации образовательной деятельности. Объем обязательной части 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40% времени пребывания детей в группах с 12- 

ти часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей, а так -же вида группы, в которых Программа реализуется. Программа 

включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 
дошкольного образования. 

Образовательная программа МКДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей от 

1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития (далее образовательные области): – физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

(п.2.6. ФГОС ДО) 



9 
 

В ФГОС дошкольного образования содержится указание на содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, двигательная, 

познавательно – исследовательская, музыкально – художественная, восприятие 

художественной литературы, как особый вид детской деятельности и продуктивная) с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 
совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности и становится 
самодеятельностью. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования: 

охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития детей; 

воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

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

Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и речевом 

развитии детей дошкольного возраста; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Обучающая деятельность построена на игровой мотивации. Педагоги стимулируют 

интерес детей к деятельности, эффективно используя разные методы и приемы 

организации педагогического процесса. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09 2013 г. С 

изменениями и дополнениями; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№30384) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

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

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

6. Устав МКДОУ детский сад №6 «Теремок» 

7. Рабочая программа воспитания МКДОУ детский сад №6 «Теремок» 

Срок реализации Программы — 6 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы дошкольной организации пятидневный, с 12 часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в дошкольной 

организации – 12 часов. 

Цели и задачи реализации программы (ФГОС ДОУ) 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 

(ФГОС ДОУ): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования). 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи Программы по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие: 

-присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленность и саморегуляция 
собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

-владение речью как средством общения; 

-обогащение активного словаря; 
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения граммоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

-развитие физических качеств (координация и гибкость); 

-правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

-правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

-овладение подвижными играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями «Кузбасса». 

Особое внимание уделяется национально-региональным особенностям региона 

Кемеровской области, Таштагольского района. В Программу включено содержание, 

ориентированное на формирование элементарных представлений ребенка о 

национально-культурных, демографических, климатических особенностях Горной 
Шории-Таштагольского района, которое реализуется через интеграцию программного 

содержания в ходе непрерывной образовательной деятельности, во время проведения 

образовательно-культурных и досуговых мероприятий и в свободной деятельности 
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детей. В комплексно-тематическом планировании образовательного процесса 

предусмотрено рассмотрение быта, культуры и традиций малочисленных народов- 

шорцев, в группах старшего дошкольного возраста оформлены уголки по данному 

направлению. В непрерывной образовательной деятельности «Физическое 

воспитание» в том числе используются спортивные игры народов мира; на НОД 

«Музыкальное воспитание» дети слушают музыку шорских народов , знакомятся с 

элементами национальных танцев, играют в народные хороводные игры; в ходе НОД 

«Художественная литература» ребята знакомятся с национально-культурными 

ценностями, воплощенными в художественных произведениях тюркоязычных 

народов ; на НОД «Рисование» дети знакомятся с декоративно-прикладным 

искусством Горной Шории. Воспитанники МКДОУ детский сад№ 6«Теремок» 

периодически принимают участие в различных мероприятиях Музейно-выставочного 

центра, городской детской библиотеки– посещают экскурсии, выставки, праздники и 

экспозиции, смотрят театральные представления, участвуют в конкурсах чтецов и 

рисунков и т.п. Одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 

другим народам, интерес к мировому сообществу. Таким образом, образовательный 

процесс МКДОУ обеспечивает формирование национального самосознания личности 

ребенка. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной 

деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в 

организации. 
7) Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 8) 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 
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Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 
1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования) 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
( Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы Виды тем: организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции Тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей ) 
4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние 

(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения 
и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы». Программа, является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 
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Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных 

областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений города Таштагола, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

:программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 



17 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

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. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
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Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей». 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. У малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, стучит, бросает и 

т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия. 
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 
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Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. К концу второго года жизни в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная последовательность. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретение речи и мышления является формирующаяся способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, 

а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки. 

В активном словаре ребенка много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия, а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. 

Ребенок в большинстве случаев правильно произносит губно-губные звуки 

(п,б,м), передние небноязычные (т,д,н), задние небноязычные (г,х). в конце второго года 

обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети пользуются реже. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

Ребенок усваивает имена взрослых и детей, а также родственные отношения. Он 

понимает элементарные человеческие чувства. В речи появляются оценочные суждения. 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения. 

Речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

К концу второго года у детей формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

В конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 
– он осваивает правила поведения в группе. Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. 

Типичным является изображение человека «головонога» — окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
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На четвёртом году жизни ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

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

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

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия-переходят к сенсорным эталонам 

— культурно - выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

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

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

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

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 На пятом году жизни в игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
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сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

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

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; по- явлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

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

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
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если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объект, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

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

активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
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представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение слушать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Дети седьмого года жизни. В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно 

- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно - 

временно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

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

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

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

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу. 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, 

общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных 

социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать 

свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив 

к переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, 
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уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие 

проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального 

замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и 

обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками 

и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о 

возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и 

становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном 

поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 

коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не 

только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать 

на ее основе собственные решения. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Основная образовательная программа МКДОУ детский сад № 6 «Теремок» формируется 

на основе примерной программы «От рождения до школы» (Под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г.), разработанной на основе ФГОС ДО. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 
пояснительной записке. Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования) 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими, владеет простешими 

навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении, проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 

их; 

- владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

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

речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого, эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им, умеет 

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

небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений, с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 
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- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в  

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде; 
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства; 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 
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- имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты усвоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,  

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 
Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у детей с ОВЗ: 

 У ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей: 

синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения движений 

нормальный, манипулятивная функция развита достаточно – движения 

синхронные и точные, координированные, выполняет движения обеими 

руками, и осуществляет контроль за действиями, помнит двигательные 

программы, темп выполнения нормальный; готовность руки к письму: 

графический образец воспроизводит правильно, управляет движениями своей 

руки, сформирована координация в системе «глаз – рука», зрительный 

контроль достаточен; 
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 у ребенка развито целостное восприятие изображения: изображение узнает и 

называет верно, метод - зрительное соотнесение; по тактильному восприятию 

представления полноценные - узнаёт предметы по форме, величине и фактуре 

на основе тактильного восприятия и обозначает их словом. 

 ребенок обладает пространственно-временными представлениями: 

ориентируется в схеме собственного тела, различает правую и левую руки, 

понимает способ переноса на собеседника; имеет представления о 

пространстве объектов. Осознанно, самостоятельно анализирует положение 

предметов, на основе ориентировки «на себе», удерживает программу 

действий, действует по словесной инструкции и может обобщить в слове; 

ориентируется на листе бумаги - пространственные представления 

сформированы, самостоятельно использует пространственные речевые 

инструкции (экспрессивный уровень); имеет представления о временах года и 

их последовательности сформированы. 

 у ребенка развиты элементы логического мышления- доступно решение 

задачи в плане классификации и сериации; сформирован уровень обобщения, 

логическая обоснованность, активность, возможность использования 

обобщенных представлений, выполняет классификацию с учетом основного 

признака, логически обосновывает, обобщает в речевом плане; развито 

наглядно-образное мышление, продуктивное воображение- образы 

разнообразные, носят оригинальный или конкретный, наглядный характер; 

верно осмысливает содержание отдельных картинок как единое целое, 

понимает, что событие представлено последовательно, может составить 

логический рассказ; хорошо анализирует образец, учитывает принцип 

чередования, размеры элементов сохранены, работает с интересом; 

представления о количестве сформированы, выполняет счетные операции в 

уме в пределах 10, решает предложенные устные задачи в пределах 

6 и более; ребенок овладел умением анализировать звуковой состав слова, уровень 

развития предпосылок к учебной деятельности достаточный, самостоятельно может 

проанализировать слова и определить место звука в слове из пяти – шести звуков; 

понимает речь в полном объеме, принимает активное участие в речевом диалоге, 

активный словарный запас соответствует возрасту (собственная речь фразовая, 

хорошо понятная для окружающих), грамматический строй сформирован, звуковая 

сторона речи усвоена полностью, функции фонематического слуха сформированы – 

дифференцирует на слух и в произношении. 

 ребенок овладел умениями пользоваться приемами опосредованного 

запоминания. Точность воспроизведения слов, предложенных для запоминания, 

характерна выраженная мыслительная активность при установлении связи слова с 

картинкой; самостоятельно рассказывает стихи, наизусть, передает ритм, 

интонацию, выразительность, ошибки отсутствуют, проявляет интерес к 

запоминанию; 

 ребенок овладел общим запасом знаний и представлений: представления об 

окружающем конкретны, достаточно развёрнуты, осознаны, устанавливает 

последовательность возрастного развития, отвечает на вопросы в правильной 

грамматической форме; 
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 ребенок овладел продуктивными видами деятельности: сформированность 

предметного рисунка- рисует заданные предметы с деталями, используя цвет как 

определенный признак предметов, четко отмечаются тенденции к сюжетному 

изображению; 

 ребенок легко устанавливает полноценный контакт, способствует совместной 

деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени общения; реакция на 

одобрение и поощрение адекватная, окрашена положительными эмоциями, 

выраженное стремление получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 

значимость; реакция на замечания и требования адекватная, замечания огорчают, 

однако стимулируют ребенка (исправляет свое поведение в соответствии с 

замечанием); гордится своими успехами, критически оценивает 

неудовлетворительные результаты своей деятельности, сосредотачивается на 

задании, самостоятельно решает проблему и фиксирует в элементарных речевых 

высказываниях; общий фон настроения- адекватный уравновешенный, настроение 

бодрое, спокойное; эмоции отчетливо выражены и разнообразны, адекватны, 

проявляются спонтанно, жизнерадостный, улыбчивый; 

 ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает потребность 

в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со стороны взрослого, 

ведущий мотив – личностный, основными средствами общения являются речевые; 

со сверстниками проявляется выраженная активность в общении, репертуар средств 

общения богат и разнообразен, хорошо владеет способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций, мнения товарищей значимо и учитывается в процессе 

общения; 

 ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца задания 

работает увлечённо, с удовольствием, появляются мотивы достижения успеха, 

соревнования, соперничества нет четкого доминирования мотивов; 

 ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не требуется; 

действует целенаправленно, активен на протяжении всего задания; нормальная 

работоспособность сохраняется до конца задания, темп деятельности без колебаний, 

продуктивность достаточная; ребенок способен к длительному сосредоточению и 

переключению внимания, воспринимает необходимый объём информации; 

отмечаются навыки самоконтроля и саморегуляции, ошибки не допускает, либо 

допускает, но эффективна стимулирующая помощь; понимает свои успехи и 

неудачи, способен оценивать свое поведение с позиций моральных норм, 

самооценка завышена, но хвалят себя уже не в открытой форме, (у большинства 

детей к 8годам самооценка становится более адекватной, однако более характерно 

ее завышение, чем занижение), ярко выражена установка на результат. 
 

Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты освоения 

программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются 

нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. 

При этом ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как 

развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять 
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взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - 

через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой 

норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить 

педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. 

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно,  через 

обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не 

должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. Основанием 

выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная  инициатива  (включенность  ребенка  во  взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

(Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые 

отношения) (Таблица 4). 
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Таблица 1 Творческая инициатива 

 1 уровень:  2 уровень:  3 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 

 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 

 Имеет разнообразные игровые 

 замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; 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 
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 Таблица 2 

 Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 1 уровень:  2 уровень:  3 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. 

 Ключевые признаки 

 Поглощен процессом; конкретная 

цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

 Обнаруживает конкретное 

намерение-цель 

 ("Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить 

домик") -работает над 

 ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается). 

 Ключевые признаки. 

 Формулирует конкретную цель 

("Нарисую домик"); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

 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. 
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 Таблица 3 Коммуникативная инициатива 

 1 уровень:  2 уровень:  3 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..."), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом любого 

 Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

 опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

 замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 
используя речевое пошаговое 

предложение - 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 

 Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой 

договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы 

и желания других; может 

встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

 инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

 Ключевые признаки 

 Предлагает партнерам в 
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 партнера. развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен 

в выборе, осознанно стремится к 

 взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 
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 Таблица 4 

 Познавательная инициатива 

 

 1 уровень:  2 уровень:  3 уровень: 

 Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к 

ним;активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности 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. 

 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 

свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

 Ключевые признаки 

 Задает вопросы относительно 

 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 (в виде коллекции); 

 проявляет интерес 

 литературе, к символическим 

языкам; самостоятельно берется 

делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство 

систематизации и 

коммуникации). 

 Ключевые признаки 

 Задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление 
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 конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает 

простые предположения, 

Осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата. 

к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 
(графические схемы, письмо). 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, 

третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 



 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МКДОУ детский сад№6 «Теремок», заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных МКДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МКДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МКДОУ детский сад №6 «Теремок» и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МКДОУ№6 «Теремок» на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

индивидуальные маршруты развития ребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 



 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка МКДОУ; 

внешняя оценка МКДОУ, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого МКДОУ; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
школьным образованием. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс и завершить цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении 

определяют использование ими преимущественно малоформализованных 



 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используется анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

деятельностных умений ребенка; 

интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

личностных особенностей ребенка; 

поведенческих проявлений ребенка; 

особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики (мониторинга) 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса МКДОУ. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых; 

фиксация всех проявлений личности ребенка; 

сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

для того, чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно- 

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 
личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 
друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 



 

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые 

могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, 

но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать 

как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

 
Методы проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Формализованные методы: диагностическое задание, диагностическая ситуация. 

Для них характерны определенная регламентация, объективизация процедуры 

обследования или   испытания (точное соблюдение инструкций, строго 

определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя  в   деятельность  испытуемого   и другое), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических  экспериментов),   надежность и  валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки 

и в таком виде,  который дает возможность  количественно  и качественно 

сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке,  особенно 

когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует 

иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только 

наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с 

детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на 

результаты диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги. Оценка педагогического процесса 

связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям. 



 

 

 
 

I. Раздел 2 «Содержательный» 

 

1. Содержание обязательной части Программы 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с Программой, 

составленной на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее образовательные области): 

 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 

 Познавательное развитие предполагает: 
 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 



 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

 Речевое развитие включает: 
 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

-  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает: 
 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 



 

В соответствии с ФГОС ДОУ Программой предусмотрено дифференцирование 

образовательных областей на тематические модули: 

1) Социально-коммуникативное развитие – «Социализация», «Труд», 

«Безопасность» 

2) Познавательное развитие –«Познание» 

3) Речевое развитие – «Речевое общение», «Чтение художественной литературы» 

4) Художественно-эстетическое развитие – «Художественное творчество», 

«Музыка» 
5) Физическое развитие – «Здоровье», «Физическая культура» 

 

 Развитие игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра – 

ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого- 

педагогической работе, а не только в одной из областей. 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции, 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Формы реализации Программы 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного 

процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 
3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Виды образовательной деятельности 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и др. 

 В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной деятельности 

являются: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 



 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

 Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного 
 возраста)основным является ряд видов деятельности: 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) - двигательная (овладение основными движениями) 

активность ребенка. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности 

Виды 
деятельности 

Формы работы 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале 

Продуктивная Занятия по изобразительной деятельности, мастерские 

по изготовлению продуктов детского творчества, 
творческие проекты эстетического содержания 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги рассказывания, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, игры- 
драматизации, театрализованные игры, театр 



 

Трудовая Поручения, познавательные опыты и задания, 
дежурства, коллективные проекты, коллективный труд 

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Музыкально- 

художественная 

Слушание, исполнение, танцы, музыкально- 

дидактические игры, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) 

 

Способы поддержки детской инициативы 

В рамках Программы широко используется проектная деятельность детей, 

оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. В ходе проектной 

деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это связано с 

выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует различные 

варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает 

оптимальный способ решения. Выполнение проекта предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы 

средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих 

мыслей. В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей 

– она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 
дошкольники становятся интересны друг другу. В проектах развиваются и детско- 

родительские отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он 

выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка 

и родителей наполняется богатым содержанием. В работе с дошкольниками 

используются три основных вида проектной деятельности: 

- Творческие проекты - создание нового, творческого продукта, который 
осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 

коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта; 

- Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, 

братьев и сестер) в сферу его интересов. 

- Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормо - 

творчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в 

детском саду. Обычно это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция 

педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа 

возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной 

ситуации. 



 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики 

 

Образовательный процесс 

 

Образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

в ходе режимных моментов детей 

 

Образовательная деятельность 

в ходе совместной деятельности с педагогом 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

 

Технологии взаимодействия педагога с детьми: 

1) Педагогические технологии 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии(задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком 

позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально- 

дифференцированного подхода— помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 



 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 
дошкольном возрасте занятий  по  интересам, которые  не  являются  обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимо увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ  от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности(для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 
- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы  ряду  показателей,  по  которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно- 

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

2) Технологии проектной деятельности 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
- обсуждает план с семьями; 



 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

3) Технологии исследовательской деятельности 
- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — 

уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и  противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что  исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний(человек стремится к 

знанию, часто не зная, что  принесет  ему сделанное  открытие  и  как  можно  будет 

на практике использовать полученные сведения), а проект— это всегда решение 

какой-то практической задачи(человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

- Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того,  как оно  завершено,  не  только  бесполезно,  но  даже  вредно 

и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

неподтвержденной опытом). Гипотеза— это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 
- Составление предварительного плана исследования.  Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос « Как мы можем узнать что-то новое 



 

о том, что исследуем?». Список возможных  путей  и  методов  исследования  в  

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что  исследуешь;  

посмотреть  видеофильмы  по  этой проблеме;  обратиться  к  компьютеру;  спросить   

у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 
завершение одной работы– это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

4) Технологии «Портфолио дошкольника» 

Раздел 1. «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я 

люблю...» « Мне нравится...», «Обожаю, когда...», в которой будут записаны ответы 

ребенка. 

Раздел 2. «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные(в 
художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3. «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше. 

Раздел 4. «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», « Я бы хотел быть...», « Я жду, 

когда...», « Я вижу себя...», « Я хочу видеть себя...», « Мои любимые дела...»; 

ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю 

думать?». 

Раздел 5. «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6. «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы(от 

различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

5) Информационно-коммуникативные технологии 

В МДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 
использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой— реакция не должна быть очень острой; 



 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми: 

- методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (персептивный 

аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 
деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. 

Второе направление — реализация системы творческих  заданий,  ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих 

объектов, ситуаций, явлений. 

Третье направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Четвертое направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Среди  традиционных  методов  работы  здесь  выступают  диалоговые  методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы 

работы— организация детских выставок (традиционно), организация проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд 

нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 



 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 

Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, 

ведь родители - первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его 

появления на свет и на всю жизнь. 

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую 

модель образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со 

стороны родителей по отношению к современным условиям содержания детей в 

детском саду, чтобы не допустить распространения и усиления негативных 

реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо выстроить эффективное 

взаимодействие с родителями воспитанников. Показателями эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи можно считать: 

1. Проявление стойкого интереса большинства родителей воспитанников к 

педагогическому процессу ДОУ. 

2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с 

педагогом, но и конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных 

мероприятиях, других видах деятельности ДОУ. 

3. Увеличение количества посещений родителями педагогических 

мероприятий просветительского характера. 

4. Возникновение конструктивных дискуссий между участниками 

педагогического процесса. 

5. Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и усложнение их 

содержания. 

6. Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, возникновение 

доверительных отношений между родителями и воспитателями. 

7. Снижение количества претензий и агрессивности родителей и педагогов по 

отношению друг к другу и, как следствие, снижение количества спорных, 

конфликтных ситуаций. 

8. Солидарность и оптимизм родителей; ощущение ими своей 

ответственности, взаимопонимания, защищенности, через осознание 

действенной помощи педагога в решении проблемных вопросов, 

касающихся воспитания, развития и обучения ребенка. 

В нашем же дошкольном учреждении в последние годы стало очевидно 

изменение приоритетов родителей воспитанников среднего и старшего 



 

дошкольного возраста с позиции наблюдателей к позиции активного совместного 

взаимодействия. Конечно не все, но большинство родителей стали проявлять 

повышенный интерес к жизни ребенка в детском саду; к содержанию 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении; у них 

активизировалось желание включиться в образовательный процесс и 

сотрудничать с ДОУ, что особо ценно для обеспечения целостного развития 

личности ребенка. 

Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает 

взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом 

условий семейного воспитания, а родителями - условий воспитания в детском 

саду. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель взаимодействия - установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для 

личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного воспитания. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями 

диалогической направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под 

которым подразумевается личностно равноправное общение, совместное 

приобретение опыта. 

Важной составляющей диалогических отношений является конгруэнтность - 

способность общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При 

этом реализуется принцип позитивного безусловного принятия другого человека. 

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности - 

неготовности» к сотрудничеству. 

Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: готовность 

педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи воспитанников по разным 

причинам могут скрыть от него существенную информацию. 

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного опыта 

родителей. 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на проблемы, 

влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. 

Что в хорошем смысле слова означает, что педагог «идет на поводу» у родителей. 

Так же это доверительность отношений между педагогами и родителями, личная 

заинтересованность, эмансипация последних, которая предполагает освобождение 

от старых взглядов, появление рефлексивного отношения к своей деятельности. 

Реализация этого принципа подразумевает отказ от критики собеседника, умение 



 

заинтересовать его, нацелить на анализ собственной воспитательной 

деятельности. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости детского 

сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут иметь 

возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время 

знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 

воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения называется 
«открытость детского сада внутрь». Сотрудничество ДОУ с социальными 

институтами, его открытость влияниям микросоциума, т. е. «открытость детского 

сада наружу», также является сегодня одним из направлений деятельности 

дошкольного учреждения. 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм 

и методов образования родителей. Современный родитель нуждается в изучении, 

как новых тем, так и старых в новом звучании. Сегодня и всегда содержание 

взаимодействия педагогов и родителей определяется целями и задачами 

воспитания подрастающего поколения, стоящими перед обществом, 

приоритетностью общественного или семейного воспитания. 

В течение ряда лет практика сотрудничества общественного и семейного, 

основная задача которых - сообщить знания, сформировать представления, 

убеждения, проконтролировать, исправить, и даже перевоспитать их. Педагогам 

было проще строить работу с родителями с целью сообщения знаний, используя 

разнообразные формы просвещения, без учета обратной связи. При этом сами 

родители порой сетовали на то, что знания им даются «слишком общие» и «не 

касаются именно их ребенка». 

Однако наряду с сообщением знаний важно формировать родителей как 

педагогов. Поскольку взаимодействие на современном этапе не ограничивается 

педагогическим просвещением, мы уточняем и расширяем понятие 

«взаимодействие» такой характеристикой, как способность родителей к 

рефлексии. 

Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогической 

рефлексии - умения самокритично оценить себя как воспитателя, свою 

воспитательную деятельность, встать на место воспитуемого, посмотреть на 

ситуацию его глазами. Это особенно актуально для молодых отца и матери, 

поскольку у них только начинает складывать родительская позиция. От 

сформированности этого умения зависит характер взаимоотношений родителей и 

ребенка, успех их дальнейшей воспитательной деятельности. Сформированные у 

родителей стремление понять ребенка, умение творчески применять полученные 

педагогические знания будут способствовать появлению взаимопонимания между 

ними, эмоционально положительного, осознанного, нравственно- 

мотивированного отношения ребенка к требованиям взрослого. 

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и 

эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные знания 

на практике, сформированность педагогической рефлексии. Качество 

родительской компетентности будет обнаруживаться в способности взрослого 

находить в любой ситуации общения точный и искренний совместный язык 



 

контакта с ребенком, включающий многообразие вербального и невербального 

поведения субъектов общения, что позволит взрослому оставаться во взаимосвязи 

с ребенком. Когда выбор реагирования на поведение дошкольника осознан 

родителями, он становится свободным от привычных стереотипных реакций и 

«автоматизмов» поведения. 

 

В МКДОУ используются следующие формы работы с родителями: 

- консультации, 

- беседы, 
- дни открытых дверей, 

- родительские собрания, 

- проведение рекламной кампании, 

- первичное знакомство, анкетирование, 

- наглядная информация для родителей, 
- проведение совместных мероприятий, 

- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития ребенка. 

 

2. Содержание вариативной части Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

При выборе парциальной программы коллектив МКДОУ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 

Образовательная область « Художественное развитие » (рисование, аппликация, 

лепка) частично заменяется и расширяется по программе И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки», является модифицированной и имеет художественно-эстетическую 

направленность. Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и 

младшего дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет, 

строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, 

направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений 

окружающей действительности, где человек руководствуется не только 

познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

- Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства. 

- Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с 

самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает 

как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет 

собой систему специфических(художественных) действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в 

целях эстетического освоения мира. 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального 

образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа- 

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 



 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 
осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и 

духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 

средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

эстетической деятельности. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

Основные задачи: 

1) Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2) Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3) Ознакомление с универсальным « языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4) Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5) Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6) Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7) Создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8) Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции 

- творца». 
В программе художественного воспитания дошкольников « Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую 

систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами 

предметов и явлений действительности. В  эстетическое  отношение  ребёнка 

входит его эмоциональный отклик на прекрасное(красивое, привлекательное), 

добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к 



 

преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, 

гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент 

оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».); 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений 

(интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий 

(операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно- 

методических изданий и современного наглядного материала(демонстрационного и 

раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. 

Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная 

деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические 

рекомендации», включающий примерное планирование занятий по рисованию, 

лепке и аппликации на учебный год и конкретные разработки занятий с 

иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также 

основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

Только такой подход может обеспечить развитие индивидуальности ребёнка, 
учесть образовательные запросы семьи, уровень и направленность работы ДОУ, а 

также способствовать развитию инициативы и творчества педагогов. 

Воспитатель (взрослый) выступает как проводник общечеловеческого и 
собственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется право выбора тех 

или иных способов решения педагогических задач, а также конкретных условий 

воспитания и развития детей. 



 

Показатели художественно-эстетического и творческого развития детей 

дошкольного возраста: 

Общие показатели развития детского творчества и эстетических способностей и 

умений: 

- Компетентность (эстетическая компетентность). 
- Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

- Творческая активность. 

- Эмоциональность (возникновение «Умных эмоций») 
- Осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем эстетического выступает выразительный образ 

как универсальная категория) 

- Проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 
деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, прогулки, самообслуживание) 

- Креативность (творчество). 
- Инициативность 

- Способность к самооценке 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата(продукта) детского творчества. 
2. Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для 

создания художественного образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их 

свойств и способов создания художественных образов. 

4.Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности. 

6.Способность к интерпретации художественных образов. 

 

II. Раздел 3. «Организационный» 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МКДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и  инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,  возможность 

общения и совместной деятельности  детей (в  том  числе  детей  разного  возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 



 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами(в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной  ситуации,  в  том  числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства(для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие  всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

Предметно – пространственная среда в МБДОУ (условно) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, учитывая 

образовательные области ОП и детские виды деятельности. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет заведующей 

Методический кабинет 

Медицинский кабинет 



 

Музыкальный - Физкультурный зал 

 

Предметно-пространственная среда 

Участки для прогулок 

Групповые помещения 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в МКДОУ 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Музыкальный 

(физкультурный) 

зал 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Праздники и другие 

мероприятия 

Телевизор, музыкальный центр, 

ДВД с караоке, проектор 

Некоторые детские музыкальные 

инструменты 

Кукольный театр 

Спортивное оборудование -сухой 

бассейн, модули, спортивный 

комплекс, большие машины и др. 

Мини-стенка 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей 

Консультации для 

работников 

Медицинское оборудование 

Коридоры Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

Стенды для родителей 

Участки для 

прогулок 

Прогулки, наблюдения 

Игровая и трудовая 

деятельность 
Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Прогулочные площадки 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Физкультурный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 
деятельности 

Спортивное оборудование 

Атрибуты для подвижных и 

спортивных игр 

Уголок развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного опыта 

детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Строительная 

мастерская 

Проживание, 

преобразование 
познавательного 

Деревянный конструктор 

Конструктор Лего 
Транспортные игрушки 



 

 опыта в продуктивной 

деятельности, развитие 

ручной умелости, 

творчества, выработка 
позиции творца 

Мягкие строительно-игровые 

модули 

Игровые зоны Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре, накопление 
жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей(«Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Гараж», «Парикмахерская» 

Уголок творчества Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности, развитие 

ручной умелости, 

творчества, выработка 

позиции творца 

Бумага 
Цветные карандаши 

Ножницы 

Пластилин 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

« добывать» нужную 

информацию 

Тематические выставки 

Детская художественная 

литература 

Театрализованный 

уголок 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх- 
драматизациях 

 

Элементы кукольного театра, 

пальчикового, настольного и 

т.д. 

Патриотический 

уголок 

Расширение 
краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного опыта 

Государственная символика 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая 
предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. В детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, умственное и социальное развитие 

ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровое и 

спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для НОД. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, 



 

сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных 

наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, 

форм, цвета, распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 

 
 

2. Режим пребывания детей в МБДОУ. 

Режим пребывания детей в МКДОУ– 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к 

адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на 

теплый и холодный периоды года и режиму в каникулярный период (Рождественские 

каникулы). 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

В период летней  оздоровительной  компании  в  МКДОУ  действует  

оздоровительный режим, предполагающий увеличение длительности пребывания 

детей на свежем воздухе. Ежедневно в летний  период  прием детей осуществляется  

на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МКДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех  органических  потребностей  детей 

(в сне, питании); 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 



 

- Формирование культурно-гигиенических навыков; 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

возрастных 

особенностей детей; 
- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность 
- Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. 

Поэтому в 

МБДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

Контроль выполнения режимов дня в МКДОУ осуществляют: заведующая и 

медицинская сестра. 

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

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

зарубежных стран. При этом чтение не превращается в обязательное занятие — 

ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все 

или большинство детей слушали с удовольствием. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12  - 

12,5 часов, из которых 2,0 - 3,0 ч отводится дневному сну. Перед сном 

подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

Организация прогулки 

В  соответствии  с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3 часов. Прогулку 

организуют 2 раза  в  день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и(или) перед уходом детей домой. Утренний 

прием детей ежедневно летом осуществляется на свежем воздухе. 

3. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

В детском саду соблюдаются традиции: 

- отмечаются дни рождения детей, 
- ежегодный семейный конкурс осенних поделок, 

- ежедневные поощрения детей за успехи в виде призов, 

- ежеквартальные музыкальные мероприятия с родителями, 

- участие детей детского сада в городских мероприятиях. 



 

В течение года ежемесячно проводятся праздники и развлечения с 

детьми,родителями и педагогами: 

1) День знаний – сентябрь (школьный) 

2) День дошкольного работника – сентябрь 

3) Праздник осени – октябрь 
4) День матери – ноябрь 



 

Оздоровительные мероприятия 

проводятся в течении года: 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

первая младшая 

группа 
1,5-3лет 

Средняя группа 

старшая группа 

подготовительная 

группа 

4-8лет 
1.Прием на воздухе В теплое время года 

2. Закаливание в течение дня: 
- сквозное проветривание в отсутствие 

детей (прекращается за 30 минут до 

прихода детей) 

- допускается кратковременное снижение 

температуры 

- воздушно-температурный режим 

- широкая односторонняя аэрация в теплое 

время года допускается в присутствии 

детей 
- утренняя гимнастика 

 
 

- гимнастика для глаз 

 

- дыхательная гимнастика 
- физкультурные занятия 

 

- физкультминутки 

 

- прогулка (подвижные и спортивные 

игры) 

- сон 

- после сна (хождение босиком по 

«дорожкам здоровья») 
- гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта после еды водой 

комнатной температуры) 

 

Во время 1-й и 2-й 

прогулок 

21-19 С 
 

22, 21 С 
Во время игры, сна, 

занятий 

Ежедневно, в теплый 

период на воздухе 

 
 

Ежедневно 

3 раза в неделю, 

летом–на воздухе 

Ежедневно между 

занятиями 

до -15 С 
 

2 мин 

 

Ежедневно 

 

Во время 1-й и 2-й 

прогулок 

20-17 С 
 

21, 20 С 
Во время игры, 

сна, занятий 

Ежедневно, в 

теплый период на 

воздухе 

Ежедневно в 

течение занятий 

Ежедневно 

3 раза в неделю, 

летом–на воздухе 

Ежедневно между 

занятиями 

до – 18 С 

3 мин 

Ежедневно 

3. Лечебно-оздоровительная работа 
- витаминизация - салаты овощные (лук, 

чеснок), фрукты, сок. 

- кварцевание групп в отсутствие детей 

Осень, весна 
 

Еженедельно, 

круглогодично 

В осенне-зимний 

период, особенно 

при эпидемии до 10 

мин 

Осень, весна 
 

Еженедельно, 

круглогодично 

В осенне-зимний 

период, особенно 

при эпидемии до 

10 мин 

4. Летний период: 

- вся деятельность по оздоровлению 

детского организма основана на 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 



 

длительном пребывании, на свежем 

воздухе, употреблении в питании свежих 

овощей, фруктов, соков 

- сон с доступом свежего воздуха 
- облегченная одежда в течение дня 

 

 
 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 
 

Ежедневно 

Ежедневно 

1) Новогодний праздник – декабрь 

2) День кукольного театра – январь 
3) День защитника Отечества – февраль 

4) Праздник 8 Марта – март 

5) Спортивный праздник – апрель 

6) День Победы – май (городской) 

7) Последний звонок (школьный) 

8) День защиты детей - июнь 
9) День металлурга – июль (городской) 

10) Выпускной бал – май 

 
 

4. Обеспечение методическими пособиями 

 

Образовательная 

область 

Пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Н. В. Иванова « Социальное развитие детей в ДОУ» 
Е. Н. Юрчук «Эмоциональное развитие дошкольников» 

С. Е. Гаврина« Учимся понимать друг друга» 

Демонстрационный материал «Уроки доброты» - беседы по 

картинкам 

«Хорошие манеры и привычки» - развивающий набор 

карточек 

Т. В. Иванова « Пожарная безопасность» средняя группа. 

Т. Ф. Саулина« Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

З. Н. Никифорова, А. А. Таланова, Т. С. Короткова 

« Учебно-дидактический комплект по освоению опыта 

безопасного поведения» 

Правила пожарной безопасности – обучающий набор 

карточек. 

«Детская шалость с огнем – причина пожара» - пособие для 

учителя 

«Знаки безопасности» - набор карточек 

Демонстрационный материал «Правила безопасности для 

детей» 
Р.С. Буре «Дошкольник и труд» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
деятельностью младшая группа Н.В. Алешина 



 

 Математика для малышей (Рабочая тетрадь к программе) 

Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая младшая группа И.А. Понамарева 

В.А. Позина 

Математика для дошкольников В.В. Зайцев 

Математика в детском саду В.П. Новиков 

Учебник для малышей математика В.Степанов 

Простая математика И.Гурина 

Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа 

И.А. Понамарева В.А. Позина 
М. А. Рунова« Ознакомление с природой через движение» 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова « Экология в старшей 

группе детского сада» 

Л. С. Журавлева « Солнечная тропинка» 
Н. А. Рыжова « Деревья: от Акации до Ясеня» 

В. М. Корнилова « Экологическое окно» 

С. Н. Николаева « Методика экологического воспитания в 

детском саду» 

Н. З. Смирнова « Экологическая азбука» 

О. А. Соломенникова« Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» 

В. Степанов « Программа развития и обучения 

дошкольника, математика» 

А. К. Грибанов « Математика дошкольникам» 

Л. А. Владимирская « От осени до лета» 

Н. А. Рыжова « Что у нас под ногами?» 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова « Познавательное 

развитие» старшая группа. 

В. П. Матвеев, А. В. Евстратова « Погода» 
Е. И. Соколова , Т. И. Тарабарина « И учеба, и игра: 

природоведение» 

М. А. Васильева, В.В. Гербова« Знакомство дошкольников 

с летней природой» 

О. В. Дыбина« Ребенок и окружающий мир» 

Л. Ю. Павлова « Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

О. В. Дыбина« Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» 

Н. А. Рыжова « Наш дом – природа» 
Л. А. Владимирская « От осени до лета» 

И. А. Морозова, М. А. Пушкарева « Ознакомление с 

окружающим миром от 6 до 7 лет» 

В. Ю. Дьяченко, О. П. Власенко « Окружающий мир» 

И. А. Морозова, М. А. Пушкарева « Ознакомление с 

окружающим миром от 6 до 7 лет» 



 

 В. В. Зайцев « Математика для дошкольников» 
И. А. Морозова, М. А Пушкарева « Развитие элементарных 

математических представлений» 

Т. И. Тарабарина, Н В. Елкина« И учеба, и игра: 

математика» 

В. П. Новикова « Математика в детском саду от 6 до 7 лет» 
Г. А. Репина « Математическое развитие дошкольников 

современного направления» 

Е. В. Колесникова « Математика для детей от 6 до 7 лет» 

В. В. Зайцев « Математика для детей дошкольного 

возраста» 

Е. В. Колесникова « Математика для детей от 4 до 5 лет» 
И. А. Морозова, М. А. Пушкарева « Развитие элементарных 

математических представлений от 6 до 7 лет» 

В. П. Новикова «Математика в детском саду от 5 до 6 лет» 

И. А. Морозова, М. А. Пушкарева « Развитие элементарных 

математических представлений от 4 до 5 лет» 

Н. А. Арапова-Пискарева « Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду от 2 до 7 

лет» 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова « Математика в старшей 

группе конспекты занятий» 

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

элементарных математических представлений в 

подготовительной группе» 

В. П. Новикова « Математика в детском саду от 4 до 5 лет» 

С. Волков « Арифметика для маленьких» 

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

элементарных математических представлений от 4 до 5 лет» 

Л. Ю. Павлова « Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром от 4 до 7 лет» 

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

элементарных математических представлений от 6 до 7 лет. 

И. А. Помораева, В. А. Позина« Формирование 
элементарных математических представлений от 5 до 6 лет. 

А. Левина « Считаем, думаем, играем» 

В. П. Новикова, Л. И. Тихонова « Лего – мозаика» 

Н.А.Рыжова «Экологический проект «Мое дерево» 

Л. Г. Селихова « Интегрированные занятия ознакомление с 

природой и развитие речи» 

Л. Г. Селихова « Интегрированные занятия ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи» 

Рабочие тетради: «Математика 6+», «Математика 5+», 
«Математика 4+» 

Речевое развитие Раннее детство: развитие речи и мышление Л.Н. Павлова 
Развитие речи в детском саду Вторая младшая группа В.В. 



 

 Гербова 
Рабочая тетрадь к программе .Развитие речи у малышей 

100 упражнений для развития речи О.Новиковская 

Уникальное руководство по развитию речи А.Герасимова 

Развитие речи Л.Н. Смирнова 

Развитие речи раннего детства Е.А. Янушко 
Развитие речи в разновозрастной группе В.В. Гербова 

Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова 

Тренируем пальчики , развиваем речь О.И. Крупенчук 

Развитие мелкой моторики рук 

Г. А. Быстрова « Логопедические игры и задания» 

Л. Н. Смирнова « Логопедия в детском саду» 

О. Г. Ивановская « Логопедические занятия с детьми от 6 до 

7 лет» 

В. П. Лапковская« Речевые развлечения в детском саду от 5 

до 7 лет» 

А. И. Максаков « Правильно ли говорит ваш ребенок?» 

Л. Н. Смирнова « Логопедия при заикании» 

О. А. Шиян« Развитие творческого мышления, работаем по 

сказке» 

Л. Г. Селихова « Интегрированные занятия ознакомление с 

природой и развитие речи» 

Л. Г. Селихова « Интегрированные занятия ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи» 

Л. Е. Журова, Н. С. Варенцова« Обучение дошкольников 

грамоте» 

Т. И. Тарабарина, Е. И. Соколова « И учеба, и игра: русский 

язык» 

Г. Ф. Марцинкевич «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» 

С. О. Филиппова « Подготовка дошкольников к обучению 

письму» 

З. И. Курцева «Ты – словечко, я – словечко» 

О. И. Крупенчук« Готовим руку к письму» 

Ф. А. Сохина «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

А. Г. Арушанова« Формирование грамматического строя 

речи от 3 до 7 лет» 

О. С. Ушакова « Развитие речи и творчества 

дошкольников» 

О. Н. Иванищева «Развитие связной речи детей старшей 

группы» 

О. И. Бочкарева « Развитие речи» 
Г. А. Тумакова« Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом от 3 до 7 лет» 
О. Н. Иванишева, Е. А. Румянцева « Развитие связной речи 



 

 детей средней группы» 
В. В. Гербова« Развитие речи в детском саду от 5 до 6 лет» 

В. В. Гербова« Развитие речи в детском саду от 6 до 7 лет» 

Т. А. Куликовская « Сказки–пересказки обучение 

дошкольников пересказу» 

Н. В. Нищева« Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» 

В. В. Гербова« Развитие речи в детском саду» 

Т. Н. Девятова « Звук – волшебник» старшая группа. 

Н.В. Нищева «Игры для развития речи дошкольников» 

Н. Дедяева« Учимся говорить» 

Р. А. Шамес« Забавные приключения в стране слов: сказки, 

игры, сценарии» 

Рабочие тетради: «Уроки грамоты 6+», «Прописи 6+», 

«Развитие речи 5+», «Уроки грамоты 5+», «Прописи 5+», 

«Уроки грамоты 4+» 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года Ильчук Н.П. 

Гербова В.В. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

Стихи, песенки, потешки А.Ю.Богдарин 

Знакомим дошкольников с литературой конспекты занятий 

О.С. Ушакова Н.В. Гаврини 

Сказки для самых маленьких 

Н. В. Елкина« 1000 загадок» 

А. П. Николаичева « Учите детей отгадывать загадки» 

Т. П. Трясорукова« Развивающие истории для детей 

дошкольного возраста» 

В. В. Гербова« Приобщение детей к художественной 

литературе от 2 до 7 лет» 

Л. Н. Смирнова « Обучение дошкольников чтению от 5 до 7 

лет. 

Н. П. Ильчук, В. В. Гербова« Хрестоматия для 

дошкольников от 4 до 5 лет» 

Н. П. Ильчук, В. В. Гербова« Хрестоматия для 

дошкольников от 5 до 7 лет» 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Обучение детей технике рисования Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду Т.С. 

Комарова 

Изобразительное творчество в детском саду И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа И.А. Лыкова 

Лепка и рисование Д.Н.Колдина 
Занятия по изобразительной деятельности Т.С. Комарова 

Оригами в детском саду С.И. Мусиенко Г.В.Бутылкина 

Лепка Д.Н.Колдина 
Аппликация Д.Н.Колдина 



 

 И. А. Лыкова « Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей от 2 до 7 лет» 

И. А. Лыкова « Мы – учили, мы – играли» 

К. Стародуб, Т. Ткаченко « Лепим из пластилина, первые 

шаги» 

А. С. Кравченко « Самоделки из бумаги» 

И. М. Максимова, Т. Г. Колобова « Аппликация в старшей 

группе» 

И. В. Новикова « Аппликация из природных материалов в 

детском саду» 

А. А. Грибовская «Аппликация в детском саду от 5 до 7 

лет» 

Д. Н. Колдина «Аппликация от 4 до 5 лет» 

А. Н. Малышева « Аппликация в детском саду» 
Е. Румянцева « Простые подделки без помощи мамы» 

Т. С. Комарова « Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Т. Г. Казакова « Детское изобразительное творчество» 

Г. Н. Пантелеева « Детский дизайн» 

Т. Г. Казакова « Развивайте у дошкольников творчество» 

Т. Н. Доронова« Обучаем детей изобразительной 

деятельности» 

З. В. Лиштван« Конструирование» 
И. А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском 

саду для средней группы» 

Т. П. Шалаева « Рисование» 
Г. Н. Давыдова « Подделки из бросового материала» 

Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском 

саду от 5 до 6 лет» 

Р. Туфкрео «Коллекция идей» 
К. Ю. Белая « Художественное воспитание дошкольника» 

Первые уроки для малышей В. Степанов 

О. А. Иванова, И. Н. Шарабарова« Занимайтесь 

ритмической гимнастикой» 

С.Волков «Первые уроки для малышей». Музыка» 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Физическое развитие Гигиенические условия воспитания детей в дошкольных 
учреждениях села Е.Т. Смирнова 

Утренняя гимнастика в детском саду 2-4 года Т.Е. Харченко 

Л. А Пенькова «Под парусом лето плывет по земле» 

М. Д. Маханева« Здоровый ребенок» 
Т. Е. Харченко « Утренняя гимнастика в детском саду» от 3 

до 5 лет. 

Т. Е. Харченко « Утренняя гимнастика в детском саду» от 5 

до 7 лет. 
Е. Краузе « Логопедический массаж артикуляционная 



 

 гимнастика» 

Е. Н. Вавилова « Укрепляйте здоровье детей» 
И. М. Новикова «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» 

Н. А. Мурченко, Ю. П. Томинова «Календарное 

планирование летнего оздоровительного периода» 

Н. В. Бобровская «Планирование воспитательной работы от 

2 до 7 лет в летний период» 

Физическая культура Л.И. Пензулаева 

Л. И. Пензулаева« Физкультурные занятия в детском саду» 

старшая группа. 

Л. И. Пензулаева« Физкультурные занятия в детском саду 

от 3 до 4 лет» 

Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 

подготовительная группа. 

А. И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры 

в детском саду» 

М. И. Фисенко «Физкультура» подготовительная группа. 

Л. И. Пензулаева« Физкультурные занятия в детском саду 

от 5 до 6 лет» 

Л. В. Глушкова «Физическое воспитание в семье и ДОУ» 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском 

саду» 

Э. Я. Степаненкова« Сборник подвижных игр от 2 до 7 лет» 

Т. В. Волосникова «Физическая культура в семье, ДОУ, 

начальной школе» 
С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» 

Е. Н. Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми от 5 до 7 лет» 

Развитие игровой 

деятельности 

М. М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» 

Н. Ф. Губанова « Развитие игровой деятельности от 4 до 5 

лет» 

О.А.Скоролупова «Игра – как праздник 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

М.Ф.Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения» 

Е. А. Юзбекова «Ступеньки творчества место игры в 

интеллектуальном развитии дошкольника» 

Первые сюжетные игры малышей Е.В. Зворыгина 

Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период О.Е. Белова 

Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова 

Игры - занятия с малышами А.Н. Фролова 

Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста 

Е.А. Тимофеева 
Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 года С.Н. 



 

 Теплюк 
А. В. Щеткин« Театральная деятельность в детском саду от 

4 до 5 лет» 

А. В. Щеткин« Театральная деятельность в детском саду от 

6 до 7 лет» 

Н. И. Филимонова « Интеллектуальное развитие 

дошкольников» - игры для фантазеров 

IV Раздел 4 «Дополнение» 

1. Краткая презентация Программы 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

№ 6 «Теремок» могут получать дошкольное образование дети с 1,5 до школы. 

В МКДОУ реализуются следующие Программы: 

1) Основная общеобразовательная программа МКДОУ детский сад № 6 

«Теремок», ведущей целью которой является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

2) Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. направлена на формирование у 

детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности, 

представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. Программа обеспеченна современными 

методическими и практическими пособиями. 

3) «Программа экологического воспитания дошкольников» 

С.Н. Николаевой; 

4) «Безопасность» Р. Б. Стеркина; 

5) «Ладушки» для всех возрастных групп И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева; 
6) «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева; 

Существенным признаком качества дошкольного образования является налаживание 

взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в учебно- 

воспитательный процесс как равноправных и равно ответственных партнеров, 

формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни 

ребенка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада. 

Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей 
составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании особой формы 

общения «доверительный деловой контакт». Эта работа предполагает несколько 

этапов: 

- трансляция родителям положительного образа ребенка способствует возникновению 

доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество, 

- трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье, 

- ознакомление воспитателей с проблемами семьи в воспитании ребенка, 



 

- совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом «Давайте 

узнавать вместе». 

В МКДОУ используются следующие формы работы с родителями: 

- консультации, 

- беседы, 

- дни открытых дверей, 

- родительские собрания, 

- проведение рекламной кампании, 

- первичное знакомство, анкетирование, 
- наглядная информация для родителей, 

- проведение совместных мероприятий, 

- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития ребенка. 
-ведется работа с родителями в родительских чатах . 
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