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Паспорт образовательной программы дошкольного образования

Информационная справка

Наименование
программы

Основная образовательная программа
Муниципального Бюджетного Дошкольного
Образовательного Учреждения «Билингвальный
детский сад №178 комбинированного вида»
Советского района г.Казани

Назначение программы Создать условия для реализации образовательно-
воспитательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

Сроки реализации
программы

2021-2026 г.г.

Исполнитель
программы

Муниципальное Бюджетное Дошкольное
Образовательное Учреждение «Билингвальный
детский сад №178 комбинированного вида»
Советского района г.Казани.

Руководитель
программы

Заведующий МБДОУ «Билингвальный детский
сад №178 комбинированного вида» Советского
района города Казани.

Цели образовательной
программы

1. Создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее
развития 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. Обеспечение соответствия качества
дошкольного образования федеральным
государственным образовательным стандартам
через реализацию примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, дополненной материалом,
ориентированным на специфику национальных,
социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.

Задачи образовательной
программы

1. Создать условия для охраны жизни и
укрепления физического и психического
здоровья детей.



2. Способствовать обеспечению познавательного,
речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического
развития детей.
3. Обеспечить преемственность в работе детского
сада и начальной школы, исключающую
умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного
возраста.
4. Содействовать обеспечению консультативной
и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания,
обучения и развития детей

Нормативно-правовое
обеспечение программы

1. Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
2. Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 №1155.
3. Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих»
Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
5. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от
30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного
образования».
6. Закон Республики Татарстан "О языках
народов Республики Татарстан" в ред. Закона РТ
от 28.03.96 N 488).
7. Устав образовательного учреждения



I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со

следующими документами и нормативными актами:

 Конвенция о Правах ребенка

  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»

  Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования( утвержден Приказом Министерства образования и

науки РФ от 17.10.2013г №1155)

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012г. №273-ФЗ

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций_ СанПиН 2.4.1.3049-13(утвержден Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26)

  Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам- образовательным программам

дошкольного образования29 зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013

№30038)

  Устав МБДОУ «Билингвальный детский сад №178 комбинированного

вида»  г. Казань

  Программа развития ДОУ на 2021-2026 гг.

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в

соответствии с ФГОС ДО.

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – Издание шестое

(дополненное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020- с367 с включением



парциальных программ: Образовательная область «Художественно -

эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7

лет реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного

возраста «Ладушки», авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.

Содержательный раздел программы предполагает комплексность

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное,

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.

Примерное содержание образовательных областей зависит от возрастных

и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах

деятельности:

‒ игровая (народная подвижная, хороводная игра и др.);

‒ коммуникативная (общение на татарском (русском) языке,

взаимодействие со взрослыми и сверстниками);

‒ познавательно-исследовательская (исследование и познание

культурных богатств, природы родного края в процессе наблюдения и

взаимодействия с ними).

А также в следующих видах активности ребенка:

‒ восприятие художественной литературы татарских писателей и поэтов,

народного фольклора;

‒ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице города (села));

‒ конструирование из различного материала;

‒ изобразительная, включая татарское декоративно-прикладное искусство

(рисование, лепка, аппликация);

‒ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений татарских композиторов, пение татарских песен, исполнение

татарских танцев, игры на народных музыкальных инструментах);

‒ двигательная (формы активности с учетом традиций региона).

Обучать детей татарскому (русскому) языку рекомендуется со средней

группы как в непосредственно образовательной деятельности, так и в



образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Обучающий характер должен проявляться в учебных речевых ситуациях, как в

специально организованных, так и в повседневных. Естественные ситуации

общения выступают в качестве условия, благодаря которому выстраиваются

партнерские отношения в деятельности взрослого и ребенка.

Весь процесс постижения второго языка выстраивается в совместной

деятельности, где удовлетворяется потребность ребенка в общении.

Непосредственно образовательную деятельность воспитатель выстраивает как

концентрированную форму общения. Получить заранее спланированный

результат возможно при разумном использовании таких современных

технологий обучения, как информационно-коммуникационные, технология

саморазвития (М. Монтессори), ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер), моделирования (Л.А.

Венгер) и т.д. Обеспечат продуктивность общения и современные методы

обучения: методы звуковых ассоциаций и развивающего обучения, игровой.

В течение дня необходимо так выстроить общение с ребенком, чтобы он

смог вступить в диалог, ответить на вопросы, задать их, выполнить поручение

по ходу совместной деятельности, т.е. осмысленно осуществлять речевые

действия. Мотивами совместной деятельности могут быть интерес и радость от

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Иначе говоря, в повседневной

жизни детского сада второй язык выполняет новую функцию ‒ становится

средством общения.

Любые формы, способы, методы и средства реализации вариативной

части Программы должны обеспечивать активное участие ребенка в

образовательном процессе. Сам ребенок становится участником в выборе форм

активности. А новая функция педагога заключается в поддержке и создании

условий для проявления речевой активности самим ребенком.

Республика Татарстан – один из многонациональных регионов

Российской Федерации. В Законе Республики Татарстан «Об образовании»

четко определена необходимость обеспечения гуманистического,

развивающего, народно-национального характера образования, связь

воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями.



1.1.1 Цель и задачи реализации основной образовательной

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС

дошкольного образования.

Создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Главная цель российского образования была сформулирована в майском

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года»:

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально - культурных традиций».

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы».

Реализация Программы направлена на:

 создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской

инициативы, творчества, развитие личности ребенка;

 создание условий для самореализации ребенка;

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития

дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на

«рельсы» школьного возраста;

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем



полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима

для ребенка и отвечает его природе;

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его

позитивного развития.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих

задач:

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного

образования и современных образовательных технологий;

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и

начального общего образования;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как

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

 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;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,

формирование предпосылок учебной деятельности;



 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и

организационных форм дошкольного образования, возможности

формирования Программ различной направленности с учѐтом

образовательных потребностей и способностей детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям

детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики»

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить

самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми

деятельности.

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и

обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов

России, исторических и национально - культурных традиций.

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться

на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности.

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником,

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него

делом.

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с

опорой на ведущий вид деятельности.



5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии

человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни

каждого ребенка.

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание

ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных связей между

фактами.

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых

условий развития индивидуальности и формирования личности ребенка.

В основе реализации примерной основной образовательной программы

лежит культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к

развитию ребенка.

В соответствии с ФГОС ДО Программа строится на следующих

принципах:

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)

детского развития.

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок

становится активным в выборе содержания своего образования, становится

субъектом дошкольного образования.

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах

деятельности.

5. Принцип сотрудничества с семьей.

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям

семьи, общества и государства.

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности.



8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям

развития).

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

Им соответствуют подходы к организации психолого-педагогической

поддержки ребенка в воспитании и обучении: культурологический, социально-

педагогический, возрастной, индивидуальный, личностно-деятелъностный.

Основная образовательная программа формируется с учётом

особенностей базового уровня системы общего образования с целью

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,

формирования предпосылок учебной деятельности.

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей

дошкольного возраста это:

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие

виды игры);

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками);

- познавательно-исследовательская (исследования объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие

художественной литературы и фольклора);

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице);

- конструирование из разного материала, включая конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал;

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);



- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

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

музыкальных инструментах);

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены

следующие психолого-педагогические условия:

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в

собственных возможностях и способностях;

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного

замедления развития детей);

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах

деятельности;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для

них видах деятельности;

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников

совместной деятельности и общения;

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках

реализации Программы создаются необходимые условия для:

- диагностики и коррекции нарушений в развитии речи и социальной их

адаптации;



- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной

степени способствующих получению дошкольного образования, а также

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации

инклюзивного образования детей с ОВЗ и организации логопедических групп.

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и

положения:

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том

числеразвитие социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка;

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и

методы дошкольного образования в соответствии с психическими

законами развития и возрастными особенностями;

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической

применимости – соответствует основным положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно

реализована в массовой практике дошкольного образования;

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности -

решает поставленные цели и задачи на необходимом и  достаточном

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и

социокультурных ценностей;

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества и государства;

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными

 дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;



 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что

означает построение образовательного процесса с учетом

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности,

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы

детей в различных видах деятельности;

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;

 Реализуется принцип открытости дошкольного образования;

 Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным

сообществом;

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации.

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет)

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания

с учетом региональных культурных традиций.

2.Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и

климатических условий.

3 Принцип систематичности и последовательности.

4.Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение

содержания.

5.Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса.

6.Принцип природосообразности: постановка задач художественно

творческого развития детей с учетом «природы» детей возрастных

особенностей и индивидуальных способностей.

7.Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и

детского сообщества.



Особенности подачи материала по ООП ДО.

Содержание психолого-педагогической работы излагается по 5

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и

задачи, содержание психолого-педагогической работы по тематическим

блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам.

Программа включает обязательную часть (инвариантная) и часть,

формируемую участниками образовательных отношений (вариативная). Обе

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения

реализации требований Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Для углубления и дополнения обязательной части ООП ДО педагогу

предоставляется возможность самостоятельного выбора парциальных

программ, методик, форм организации образовательной деятельности.

Подраздел «Музыкальное развитие» художественно-эстетической области

дополняется парциальной программой «Ладушки» И. Новоскольцева, И.

Каплунова.

Содержательный раздел Программы предполагает комплексность

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное,

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.

Примерное содержание образовательных областей зависит от возрастных

и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах

деятельности:

‒ игровая (народная подвижная, хороводная игра и др.);

‒ коммуникативная (общение на татарском (русском) языке,

взаимодействие со взрослыми и сверстниками);

‒ познавательно-исследовательская (исследование и познание

культурных богатств, природы родного края в процессе наблюдения и

взаимодействия с ними).

А также в следующих видах активности ребенка:



‒ восприятие художественной литературы татарских писателей и поэтов,

народного фольклора;

‒ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице города (села));

‒ конструирование из различного материала;

‒ изобразительная, включая татарское декоративно-прикладное искусство

(рисование, лепка, аппликация);

‒ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений татарских композиторов, пение татарских песен, исполнение

татарских танцев, игры на народных музыкальных инструментах);

‒ двигательная (формы активности с учетом традиций региона).

Обучать детей татарскому (русскому) языку рекомендуется со средней

группы как в непосредственно образовательной деятельности, так и в

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Обучающий характер должен проявляться в учебных речевых ситуациях, как в

специально организованных, так и в повседневных. Естественные ситуации

общения выступают в качестве условия, благодаря которому выстраиваются

партнерские отношения в деятельности взрослого и ребенка.

Весь процесс постижения второго языка выстраивается в совместной

деятельности, где удовлетворяется потребность ребенка в общении.

Непосредственно образовательную деятельность воспитатель выстраивает как

концентрированную форму общения. Получить заранее спланированный

результат возможно при разумном использовании таких современных

технологий обучения, как информационно-коммуникационные, технология

саморазвития (М. Монтессори), ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер), моделирования (Л.А.

Венгер) и т.д. Обеспечат продуктивность общения и современные методы

обучения: методы звуковых ассоциаций и развивающего обучения, игровой, а

также опыт работы по Сингапурскому методу.

В течение дня необходимо так выстроить общение с ребенком, чтобы он

смог вступить в диалог, ответить на вопросы, задать их, выполнить поручение

по ходу совместной деятельности, т.е. осмысленно осуществлять речевые



действия. Мотивами совместной деятельности могут быть интерес и радость от

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Иначе говоря, в повседневной

жизни детского сада второй язык выполняет новую функцию ‒ становится

средством общения.

Любые формы, способы, методы и средства реализации вариативной

части Программы должны обеспечивать активное участие ребенка в

образовательном процессе. Сам ребенок становится участником в выборе форм

активности. А новая функция педагога заключается в поддержке и создании

условий для проявления речевой активности самим ребенком.

Республика Татарстан – один из многонациональных регионов

Российской Федерации. В Законе Республики Татарстан «Об образовании»

четко определена необходимость обеспечения гуманистического,

развивающего, народно-национального характера образования, связь

воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями.

Вариативная часть составлена с учетом национальных и

региональных особенностей Республики Татарстан, которая

предусматривает также реализацию регионального учебно- методического

__________комплекса:

 - Сөенеч – Радость познания: региональная образовательная программа

дошкольного образования. Сөенеч: төбәкнең мәктәпкәчә белем бирү

программасы / Р.К. Шаехова - Казань, Мәгариф - Вакыт, 2016.- 191 с.

-  «Балалар бакчасында рус һәм башка милләт балаларына татар теле

өйрәтү программасы»/ З.М. Зарипова, Р.Г. Кидрәчева, Р.С. Исаева һ.б. - Казань,

Школа РИЦ, 2013;

- «Туган телдә сөйләшәбез». Методик кулланма 5-7 яшь / З.М. Зарипова,

Л.Н. Вәҗиева һ.б. - Казан, Фолиант, 2012;

-  «Татарча сөйләшәбез». Методик кулланмалар: 4-5, 5-6 яшь / З.М.

Зарипова, Р.Г. Кидрәчева, Р.С. Исаева һ.б. - Казан, Хәтер, 2011, 2012; 6-7 яшь,

Казан, ТКН, 2012;

 -  «На поляне детства». Хрестоматия для воспитателей дошкольных

образовательных учреждений



и родителей. /Сост. К.В. Закирова - Казань, Школа РИЦ, 2011.

1.1.3.Значимые для разработки Программы характеристики, в том

числе характеристики особенностей развития детей раннего и

дошкольного возраста

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Билингвальный детский сад №178 комбинированного вида» вида работает на

основании Устава, утвержденного постановлением Исполнительного комитета

Высокогорского муниципального района № 1464  от 23 сентября 2020 года.

Зарегистрирован ИФНС России от 19.08.2020 года, ОГРН 1201600068955,

ИНН 1660351159

Юридический и фактический адрес учреждения: 420083, г.Казань,

ул.Н.Рахлина, 17.

e-mail: Bds.178.kzn@tatar.ru

Сайт детского сада: https://edu.tatar.ru/sovetcki/org6885

Заведующий МБДОУ «Билингвальный детский сад №178» –

А.О.Воронцова

Детский сад расположен в двухэтажном здании, с проектной мощностью

340 детей, работает 5 дней в неделю с 07.30 до 18.00. Все группы

функционируют в соответствии с Уставом, в режиме полного рабочего дня

(10,5 часов) при пятидневной рабочей неделе.

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные

характеристики.

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы :

 для детей от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста);

 для детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа);

 для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа);

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);



 для детей от 3- до 5 лет (группа детей с РАС);

 для детей от 5 до 7 лет (группа детей с РАС);

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);

 для детей от 4 до 7 лет (дети с ФФН);

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).

Содержание Программы и организация образовательного процесса

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,

воспитывающихся в МБДОУ №198 «Белоснежка».

Общий состав групп: 18

Количество детей: 340

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитание и обучение

воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском.

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ.

Срок реализации образовательной программы: 5 лет.

Программу реализуют педагогические работники

(по штатному расписанию)

Заведующая – 1

Старший воспитатель - 1

Воспитатели – 16

Музыкальный руководитель – 2

Инструктор по физическому воспитанию-1

Педагог-психолог-1

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально

-культурные, демографические, климатические и др.)

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание

шестое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020- с367.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания

воспитанников в дошкольных группах.



В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка,

связанные с его жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком

Программы на разных этапах ее реализации.

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2лет (группа раннего

возраста)

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным

спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее и

послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в

зависимости от его личностных особенностей.

В возрасте 1,5-года начинает раскрываться индивидуальность ребенка,

проявляется его темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому

о 13 маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся личности, так

как в этот период закладываются основы таких качеств, как компетентность,

самостоятельность, творчество и т.д.

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является

амплификация (обогащение) развития, реализация принципов гуманизации,

которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность

каждого ребенка.

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия

его жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в

целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические

воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они учитывают

общие закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные

особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития.

Ведущей деятельностью в 1,5 –2 года является предметная: действуя с

предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические

(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого

из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы

ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет

общественно выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают



кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение

предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый.

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные.

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие

вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость

мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей

замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны.

Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны.

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но

контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам.

Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем,

совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и

самостоятельным.

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать

окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот

период начинает происходить овладение социальным пространством

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через

предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные

обстановке.

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается

самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность,

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит

ситуативноделовой характер, затем характер делового сотрудничества.

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление,

чувственное познание действительности.

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако

наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие

взрослые (персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у детей

развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по поводу



предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать

эмоциональные и деловые контакты.

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть

хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение.

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм

общения.

Предметная деятельность определяет основные изменения в

жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более

разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Всё

более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не

только процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение

предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств

детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок

становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели.

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования

ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок

и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес.

На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление.

Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия,

определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение,

установление сходства признаков предметов. Развивается и очень существенная

функция речи – обобщение предметов по их основным признакам, но пока

только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе

расширяющегося опыта ребёнок начинает делать сравнения, определять

сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой,

но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё

это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся

вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей

складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как



форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их:

малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым.

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи.

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств

и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе

составляющие основу сенсорного восприятия.

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10

слов, в 2 года – 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы,

местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих его предметов.

Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки —

потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д.

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со

словом-названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся

обозначением действий. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок

чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями,

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки

улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не

приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в

пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так же

некоторые родственные отношения.

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко

устанавливается связь между предметами, действиями и их словесным

обозначением. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплённую

ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и явлениях из

его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с



обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может

регулироваться словесно.

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные.

Слова претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается

использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь

эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится средством

общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать

предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает

выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа.

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она

составляет центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем.

Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры.

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том,

что он рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые

предметы и игрушки на однопредметных картинках; трогает руками

собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и способы

употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные

предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня

пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со значением

называния ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или

предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок

соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы

по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей

действительности, реагирует на них и различает их.

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В

этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему

увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не

запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы,

сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально



окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность

освоения ходьбы. На втором году жизни формируются основы образной

памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся к этому периоду

детства.

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку

трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной

деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно перемещаться в

пространстве, 16 ребёнок более активно включается в процесс познания

окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое,

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо

усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее

угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3

минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста

является его ригидность, трудности переключения с одного действия на другое.

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие

воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это

выражается в использовании замещающих действий и предметов. К двум годам

ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры

и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный

на одних лишь замещениях.

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна

эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального

состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко

выявляются индивидуальные черты характера. Эмоции. Реакции ребёнка

непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость. Ребёнок

охотно вступает в эмоциональный контакт. К 2 годам происходит осознание

своего Я, понимание различий между девочками и мальчиками, отношений

«взрослый –ребёнок – родитель». Возникающие таким образом отношения

являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи,

соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством

человеческой общности.



Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере

заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и

полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все

анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные

обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает

наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких,

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за

ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность или

неуспешность в делах и играх.

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным

проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие,

чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. Расширяется

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части

помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с

взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. Закрепляется и

углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят

от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми

сохраняется и развивается тип эмоцианального взаимообщения. Они

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи

взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он



активно протистует против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать,

прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем.

Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения,

опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей в течение

дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и

самообслуживание только формируются, самостоятельность,

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети

приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе

по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в

тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе таких эмоционально

окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся

договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок,

наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя.

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит

формирование предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по

функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с

матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. В 1,5-2

года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубикмыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами.

Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим

можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их

признаки и действия с предметами. В предметной деятельности появляются

соотносящие и орудийные действия.

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству:

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и

сюжетная игра. Значительные перемены происходят и в действиях с

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет,

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать,



мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу,

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего

периода дошкольного детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых,

у него появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то

же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе

появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане,

«понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что

он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной

игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста.

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений

второго года жизни можно считать совершенствование основных движений,

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему

сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, подняться

по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух

ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как

лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается

поймать мяч. Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы,

расстегивает молнию. Пытается снимать штаны, куртку, колготки.

Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается,

вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. Таким образом, в

период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка

во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все

это является основой для развития в будущем совместной игровой

деятельности.

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа)

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.

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. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

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 с 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 в виде «головонога» -

окружности и отходящих от нее линий.

К третьему 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 с взрослым и др. Кризис

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные особенности развития детей второй младшей группы(3-4

года)

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного

круга.

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для

ребенка не только членом семьи, но и 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.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом

определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их



половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и

сюжетов.

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники

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

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

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий

детей.

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 способны использовать

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

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 с

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; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,

его детализацией.

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет)

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно

взятой роли. 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 с 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 схематичные

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,

существенными изменениями. Изображение человека становится более

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом

обследования образца. Дети способны выделять основные части

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

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному

материалу (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 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 объекта, 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. д. 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 в

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 представления,

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,

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

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе

группы (6-7 лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы

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 дошкольников формируются

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени

осваивают 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 бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для

углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут

одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических



отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести

на листе бумаги образец, на котором нарисованы 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 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 обобщений,

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем

успешно учиться в школе.



1.2.Планируемые результаты освоения Программы.

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных

государственных образовательных стандартах дошкольного образования

употребляется более корректный термин ‒ «целевые ориентиры».

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то,

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность

воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает

необходимость определения результатов освоения образовательной программы

в виде целевых ориентиров.

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то,

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность

воспитательной деятельности взрослых.

Образовательные результаты, по определению, это результаты,

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного

образования будем их классифицировать следующим образом:

• Мотивационные образовательные результаты;



• Универсальные образовательные результаты ;

• Предметные образовательные результаты.

 Мотивационные образовательные результаты (ценностные

представления и мотивационных ресурсы):

• Инициативность.

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и

других верований, их физических и психических особенностей.

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного

достоинства, уверенность в своих силах.

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за

начатое дело.

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что

такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть

хорошим».

•Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной

ответственности.

•Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям,

историческим и национально-культурным традициям народов России,

Республики Татарстана и соседних регионов ( любовь к музыке, живописи,

литературе, искусству, национальным видам спорта).

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных

ценностей.

• Стремление к здоровому образу жизни.

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):

• Овладение основными культурными способами деятельности,

необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности.

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности ‒

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять

его инструкции.



• Овладение начальными знаниями о себе, семье, малой Родине,

государстве, мире.

• Овладение элементарными представлениями из области живой

природы, естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с

произведениями детской литературы, в том числе татарской.

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками,

начальными представлениями о принципах здорового образа жизни.

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика,

выносливость, владение основными

движениями).

• Хорошее владение устной речью на двух государственных языках,

сформированность предпосылок грамотности.

Универсальные образовательные результаты:

 Когнитивные способности:

• Любознательность.

• Развитое воображение.

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,

находить оптимальные пути решения.

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.

• Умение искать и выделять необходимую информацию.

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять

целое из частей, классифицировать, моделировать.

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать,

экспериментировать, формулировать выводы.

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.

• Критическое мышление, способность к принятию собственных

решений, опираясь на свои знания и умения.

• Способность переключаться с одного языка на другой при общении с

окружающими при необходимости.



Коммуникативные способности:

• Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре,

совместной деятельности или обмену информацией в условиях двуязычия.

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать

свои действия с остальными участниками процесса.

• Умение организовывать и планировать совместные действия со

сверстниками и взрослыми.

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную

деятельность.

Регуляторные способности:

• Умение подчиняться правилам и социальным нормам.

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои

действия, направленные на достижение конкретной цели).

• Прогнозирование.

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.

• Самоконтроль и коррекция.

1.3.Система оценки результатов освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Освоение образовательной программы не

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой

аттестации воспитанников.

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка,

динамика его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной

траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным

образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация



фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях:

1.педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с

целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности;

2.детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной

деятельности;

3.ведение карт наблюдений (карт развития).

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений

детского развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы),

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития

каждого ребенка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

- игровой деятельности;

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности);

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и

организовывать свою деятельность);

- художественной деятельности и физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции

особенностей его развития);

-оптимизации работы с группой детей;

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и

скорректировать свои действия.



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям.

Содержание Программы включает совокупность образовательных

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное

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

«Физическое развитие».

Отличительной особенностью реализации Программы является

интеграция содержания всех образовательных областей с включением

регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения детей

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства через

реализацию вариативной части.

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его

возрастных возможностей и способностей. Задачи психолого-педагогической

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной

области.

Освоение содержания Программы реализуется через организацию

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Организационной основой реализации Программы является построение

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом

интеграции образовательных областей, что обеспечивает:

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми;



- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах

детской деятельности;

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской

деятельности;

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально

организованной деятельности детей;

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего

периода освоения Программы.

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели;

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю,

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения,

детское экспериментирование, чтение художественной литературы, детское

проектирование);

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и

доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития,

отражающих тему недели;

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого

познавательного материала, который является основой для решения

практических задач;

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой

недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной

темы дает большие возможности для развития детей. У дошкольников

появляются многочисленные

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,

понятийного мышления, становления целостной картины мира.



Большая часть используемых тем логично и естественно связана с

определённым временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на

протяжении всего дошкольного возраста

Коррекционный блок Программы

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.

Для детей с ОВЗ, в том числе для детей-инвалидов коррекционная работа

проводится в рамках образовательных областей:

 «Социально-коммуникативное развитие», Основные направления работы

представлены в основной образовательной программе дошкольного

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп.– М.:

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 368 с. (стр.175-178).

 «Речевое развитие». Основные направления работы представлены в

основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2016. – 368 с. (стр.179-183).

 «Познавательное развитие». Основные направления работы

представлены в основной образовательной программе дошкольного

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы,

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. (стр.178-179).

 «Художественно-эстетическое развитие». Основные направления работы

представлены в основной образовательной программе дошкольного

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. (стр.183-184).



 «Физическое развитие». Основные направления работы представлены в

основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2016. – 368 с. (стр.184-187).

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

направлена 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» (п. 2.6. ФГОС ДО).

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных

группах можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и

доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.-с.367,

Группа раннего возраста (1,5-3 года)
Социально - коммуникативное развитие
направлено на формирование
первичных ценностных представлений,
развитие способности к общению;
Развитию саморегуляции, развитие
игровой деятельности, навыков
самообслуживания, приобщение к

Формирование первичных
ценностных представлений

стр.153

Развитие коммуникативных
способностей

стр.153-154

Развитие регуляторных
способностей

стр. 154



труду, формирование основ
безопасности.

Формирование социальных
представлений, умений и
навыков

стр.154-155

Младшая группа (3-4 года)
Социально - коммуникативное развитие
направлено на формирование
первичных ценностных представлений,
воспитание способности к общению
(Коммуникативные способности);
целенаправленности саморегуляции
(регулярные способности);
формирование социальных
представлений, умений и навыков
(развитие игровой деятельности,
навыков самообслуживания,
приобщение к труду, формирование
основ безопасности).

Формирование первичных
ценностных представлений

стр.164-165

Развитие коммуникативных
способностей

стр.165-166

Развитие регуляторных
способностей

стр.166

Формирование социальных
представлений, умений и
навыков

стр.166-168

Средняя группа (4-5 лет)
Социально - коммуникативное развитие
направлено на формирование
первичных ценностных представлений,
воспитание способности к общению
(Коммуникативные способности);
целенаправленности саморегуляции
(регулярные способности);
формирование социальных
представлений, умений и навыков
(развитие игровой деятельности,
навыков самообслуживания,
приобщение к труду, формирование
основ безопасности).

Формирование первичных
ценностных представлений

стр.198-199

Развитие коммуникативных
способностей

стр.199-200

Развитие регуляторных
способностей

стр.200-201

Формирование социальных
представлений, умений и
навыков

стр.201-203

Старшая группа (5-6 лет)
Социально - коммуникативное развитие
направлено на формирование
первичных ценностных представлений,
воспитание способности к общению
(коммуникативные способности);
целенаправленности саморегуляции
(регулярные способности);
формирование социальных

Формирование первичных
ценностных представлений

стр.240-241

Развитие коммуникативных
способностей

стр.241-242

Развитие регуляторных
способностей

стр.242-243

Формирование социальных
представлений, умений и
навыков

стр.243-245



представлений, умений и навыков
(развитие игровой деятельности,
навыков самообслуживания,
приобщение к труду, формирование
основ безопасности).
Подготовительная к школе группа (6-7
лет)
Социально - коммуникативное развитие
направлено на формирование
первичных ценностных представлений,
воспитание способности к общению
(коммуникативные способности);
целенаправленности саморегуляции
(регулярные способности);
формирование социальных
представлений, умений и навыков
(развитие игровой деятельности,
навыков самообслуживания,
приобщение к труду, формирование
основ безопасности).

Формирование первичных
ценностных представлений

стр.286-288

Развитие коммуникативных
способностей

стр.288-289

Развитие регуляторных
способностей

стр.289

Формирование социальных
представлений, умений и
навыков

стр.289-291

Часть Программы, формируемая участниками образовательных

отношений по направлению «Социально-коммуникативное развитие»

сформирована на основе регионального компонента и интеграции

образовательных областей.

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное

развитие»

Образовательная область «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, объекта х 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» (п.

2.6. ФГОС ДО).

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных

группах можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и

доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336,

Группа раннего возраста (1,5-, года)
Познавательное развитие предполагает
развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной
мотивации; формирования
познавательных действий, развитие
воображения, внимания, памяти,
наблюдательности; формирование
первичных представлений о себе и
окружающем мире, формирование
элементарных естественно - научных
представлений.

Сенсорное воспитание стр.147

Формирование элементарных
математических
представлений

стр.147-148

Ознакомление с
окружающим миром

стр. 148-149

Младшая группа (3-4 года)
Познавательное развитие предполагает
развитие познавательных интересов,
любознательности познавательной
мотивации, интереса к учебной
деятельности и желание учиться в
школе; формирование познавательных
действий, развитие воображения,
памяти, наблюдательности, умения
анализировать, устанавливать причинно
- следственные связи, формировать
выводы; формирование первичных
представлений о себе и окружающем
мире, формирование элементарных
естественно- научных представлений.

Развитие когнитивных
способностей

стр.168-169

Формирование элементарных
математических
представлений

стр.170

Конструктивно-модельная
деятельность

стр.170-171

Ознакомление с
окружающим миром

стр.171-173



Средняя группа (4-5 лет)
Познавательное развитие предполагает
развитие познавательных интересов,
любознательности познавательной
мотивации, интереса к учебной
деятельности и желание учиться в
школе; формирование познавательных
действий, развитие воображения,
памяти, наблюдательности, умения
анализировать, устанавливать причинно
- следственные связи, формировать
выводы; формирование первичных
представлений о себе и окружающем
мире, формирование элементарных
естественно- научных представлений.

Развитие познавательно-
исследовательской
деятельности

стр.203-204

Формирование элементарных
математических
представлений

стр.204-206

Конструктивно-модельная
деятельность

стр.206-207

Ознакомление с
окружающим миром

стр.207-209

Старшая группа (5-6 лет)
Познавательное развитие предполагает
развитие познавательных интересов,
любознательности познавательной
мотивации, интереса к учебной
деятельности и желание учиться в
школе; формирование познавательных
действий, развитие воображения,
памяти, наблюдательности, умения
анализировать, устанавливать причинно
- следственные связи, формировать
выводы; формирование первичных
представлений о себе и окружающем
мире, формирование элементарных
естественно - научных представлений.

Развитие когнитивных
способностей

стр.246-247

Формирование элементарных
математических
представлений

стр.247-249

Конструктивно-модельная
деятельность

стр.249-250

Ознакомление с
окружающим миром

стр.250-253

Подготовительная к школе группа (6-7
лет)
Познавательное развитие предполагает
развитие познавательных интересов,
любознательности познавательной
мотивации, интереса к учебной
деятельности и желание учиться в
школе; формирование познавательных
действий, развитие воображения,
памяти, наблюдательности, умения

Развитие когнитивных
способностей

стр.292-293

Формирование элементарных
математических
представлений

стр.293-296

Конструктивно-модельная
деятельность

стр.296

Ознакомление с
окружающим миром

Стр297-301



анализировать, устанавливать причинно
- следственные связи, формировать
выводы; формирование первичных
представлений о себе и окружающем
мире, формирование элементарных
естественно - научных представлений.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных

отношений по направлению «Познавательное развитие» сформирована на

основе регионального компонента и интеграции образовательных областей.

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»

Образовательная область «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 (п. 2.6. ФГОС ДО).

Группа раннего возраста (1,5-3 года)
Речевое развитие направлено на
совершенствование всех сторон речи,
развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха,
формирование предпосылок обучения
грамоте; овладение речью как
средством общения, развитие речевого
творчества; знакомство с книжной
культурой , детской литературой

Развитие речи стр.149-151

Художественная литература стр.151-152

Младшая группа (3-4 года)
Речевое развитие направлено на
совершенствование всех сторон речи,
развитие звуковой, интонационной
культуры речи, фонематического слуха,
формирование предпосылок обучения

Развитие речи стр.173-175

Приобщение к
художественной литературе

стр.175-178



грамоте; овладение речью как
средством общения, развитие речевого
творчества; знакомство с книжной
культурой, детской литературой.
Средняя группа (4-5 лет)
Речевое развитие направлено на
совершенствование всех сторон речи,
развитие звуковой, интонационной
культуры речи, фонематического слуха,
формирование предпосылок обучения
грамоте; овладение речью как
средством общения, развитие речевого

Развитие речи стр.210-211

Приобщение к
художественной литературе

стр.211-214

Старшая группа (5-6 лет)
Речевое развитие направлено на
совершенствование всех сторон речи,
развитие звуковой, интонационной
культуры речи, фонематического слуха,
формирование предпосылок обучения
грамоте; овладение речью как
средством общения, развитие речевого
творчества; знакомство с книжной
культурой, детской литературой.

Развитие речи стр.253-255
Приобщение к
художественной литературе

стр.255-258

Подготовительная к школе группа (6-7
лет)
Речевое развитие направлено на
совершенствование всех сторон речи,
развитие звуковой, интонационной
культуры речи, фонематического слуха,
формирование предпосылок обучения
грамоте; овладение речью как
средством общения, развитие речевого
творчества; знакомство с книжной
культурой, детской литературой.

Развитие речи стр.301-303
Приобщение к
художественной литературе

стр.303-306

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».

Образовательная область «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.) (п. 2.6. ФГОС ДО).

Основные цели и задачи

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к

художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,

художественного восприятия, образных представлений, воображения,

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Группа раннего возраста (1,5-3 года)
Художественно-эстетическое развитие
предполагает развитие художественно-
творческих способностей детей в
различных видах художественной
деятельности, формирование интереса и
предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства; развитие эстетического
восприятия окружающего мира,
воспитание художественного вкуса

Знакомство с искусством стр.156
Изобразительная
деятельность

стр.156-157

Конструктивно- модельная
деятельность

стр. 158

Музыкальное воспитание стр. 158-160

Театрализованные игры стр. 160

Младшая группа (3-4 года)
Художественно-эстетическое развитие
предполагает развитие художественно-
творческих способностей детей в
различных видах художественной
деятельности, формирование интереса и
предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства; развитие эстетического

Приобщение к искусству стр.178

Изобразительная
деятельность

стр.179-180

Музыкальная деятельность стр.180-185
Театрализованные игры стр.185



восприятия окружающего мира,
воспитание художественного вкуса
Средняя группа (4-5 лет)
Художественно-эстетическое развитие
предполагает развитие художественно-
творческих способностей детей в
различных видах художественной
деятельности, формирование интереса и
предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства; развитие эстетического
восприятия окружающего мира,
воспитание художественного вкуса

Приобщение к искусству стр.215-216
Изобразительная
деятельность

стр.216-218

Музыкальная деятельность стр.219-223
Театрализованные игры стр.223-224

Старшая группа (5-6 лет)
Художественно-эстетическое развитие
предполагает развитие художественно-
творческих способностей детей в
различных видах художественной
деятельности, формирование интереса и
предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства; развитие эстетического
восприятия окружающего мира,
воспитание художественного вкуса

Приобщение к искусству стр.259

Изобразительная
деятельность

стр.260-264

Музыкальная деятельность стр.264-269
Театрализованные игры стр.269-270

Подготовительная к школе группа (6-7
лет)
Художественно-эстетическое развитие
предполагает развитие художественно-
творческих способностей детей в
различных видах художественной
деятельности, формирование интереса и
предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства; развитие эстетического
восприятия окружающего мира,
воспитание художественного вкуса

Приобщение к искусству стр.306-308

Изобразительная
деятельность

стр.308-311

Музыкальное развитие стр.311-317
Театрализованные игры стр.317-318

Часть Программы, формируемая участниками образовательных

отношений по направлению «Художественно-эстетическое развитие»



сформирована на основе регионального компонента и интеграции

образовательных областей.

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»

Образовательная область «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 наносящим 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.) (п.2.6. ФГОС ДО).

Группа раннего возраста (1,5-3 года)
Физическое развитие направлено на
сохранение и укрепление здоровья
детей, гармоничное физическое
развитие, приобщение к физической
культуре, развитие психофизических
качеств (сила, быстрота, выносливость,
ловкость, гибкость), 71 приобщение к
спортивным и подвижным играм,
развитие интереса у спорту;
становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно- гигиенических
навыков, полезных привычек.

Физкультурно-
оздоровительная работа

стр.144

Воспитания культурно-
гигиенических навыков

стр.144

Физическая культура стр. 144-146



Младшая группа (3-4 года)
Физическое развитие направлено на
сохранение и укрепление здоровья
детей, гармоничное физическое
развитие, приобщение к физической
культуре, развитие психофизических
качеств (сила, быстрота, выносливость,
ловкость, гибкость), 71 приобщение к
спортивным и подвижным играм,
развитие интереса у спорту;
становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно- гигиенических
навыков, полезных привычек.

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни

стр.186

Физическая культура стр.186-189

Средняя группа (4-5 лет)
Физическое развитие направлено на
сохранение и укрепление здоровья
детей, гармоничное физическое
развитие, приобщение к физической
культуре, развитие психофизических
качеств (сила, быстрота, выносливость,
ловкость, гибкость), 71 приобщение к
спортивным и подвижным играм,
развитие интереса у спорту;
становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно- гигиенических
навыков, полезных привычек.

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни

стр.224-225

Физическая культура стр.225--228

Старшая группа (5-6 лет)
Физическое развитие направлено на
сохранение и укрепление здоровья
детей, гармоничное физическое
развитие, приобщение к физической
культуре, развитие психофизических
качеств (сила, быстрота, выносливость,
ловкость, гибкость), 71 приобщение к
спортивным и подвижным играм,
развитие интереса у спорту;

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни

стр.270-271

Физическая культура стр.271-275



становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно- гигиенических
навыков, полезных привычек.
Подготовительная к школе группа (6-7
лет)
Физическое развитие направлено на
сохранение и укрепление здоровья
детей, гармоничное физическое
развитие, приобщение к физической
культуре, развитие психофизических
качеств (сила, быстрота, выносливость,
ловкость, гибкость), 71 приобщение к
спортивным и подвижным играм,
развитие интереса у спорту;
становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно- гигиенических
навыков, полезных привычек.

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни

стр.318-319

Физическая культура стр.319-323

Часть Программы, формируемая участниками образовательных

отношений по направлению «Физическое развитие» сформирована на основе

регионального компонента. В направлении «Физическое развитие» определены

задачи, содержание и условия педагогической работы, решение которых

содействует укреплению здоровья детей, совершенствованию функциональных

возможностей детского организма, жизненно важных двигательных навыков,

физических качеств. При этом в качестве основного вида деятельности

выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому

организовать педагогический процесс в целом.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников, специфики их образовательных

потребностей и интересов.



Реализация Программы, в части решения программных образовательных

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в

рамках организованной образовательной деятельности, образовательной

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной

деятельности детей.

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие)

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и

направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных

областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с

воспитанниками.

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также

на осуществление функций присмотра и (или) ухода.

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или

действовать индивидуально.

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего,

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики ДОО,

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода

педагога.



Вариативные формы реализации Программы.

Формы реализации Программы в соответствии образовательными

областями и возрастом воспитанников

Возрастная группа Форма реализации Программы

Группа раннего
развития (1,5 до3 лет)

«Социально-коммуникативное развитие»
• игровое упражнение
• индивидуальная игра
• моделирование
• минутка вхождения в день
• совместная с педагогом игра
• совместная со сверстниками игра (парная, в малой
группе)
• игра
• чтение
• беседа
• наблюдение
• рассматривание
• игровая ситуация
• праздник
• экскурсия
• поручение
«Познавательное развитие»
• рассматривание
• наблюдение
• игра-экспериментирование
• конструктивно-модельная деятельность
• развивающая игра
• ситуативный разговор
• рассказ, беседа
• интегративная деятельность
«Речевое развитие»
• рассматривание
• игровая ситуация
• дидактическая игра



• ситуация общения
• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых)
• интегративная деятельность
• хороводная игра с пением
• чтение
• обсуждение
• рассказ
• игра
«Художественно-эстетическое развитие»
• рассматривание эстетически привлекательных
предметов
• игра
• организация выставок
• слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
• экспериментирование со звуками
• музыкально-дидактическая игра
• разучивание музыкальных игр и движений
• совместное пение
«Физическое развитие»
• игровая беседа с элементами движения
• игра
• утренняя гимнастика
• гимнастика после дневного сна
• физкультминутки
• гимнастика для глаз
• дыхательная гимнастика
• интегративная деятельность
• упражнения
• ситуативный разговор
• беседа
• рассказ
• чтение

Младшая группа (3-4
года)

«Социально-коммуникативное развитие»
• игровое упражнение
• индивидуальная игра
• моделирование
• минутка вхождения в день
• совместная с педагогом игра



• совместная со сверстниками игра (парная, в малой
группе)
• игра
• чтение
• ситуативная беседа
• наблюдение
• рассматривание
• праздник
• экскурсия
• поручение
• дежурство
«Познавательное развитие»
• рассматривание
• наблюдение
• игра-экспериментирование
• исследовательская деятельность
• конструктивно-модельная деятельность
• развивающая игра
• экскурсия
• ситуативный разговор
• рассказ
• интегративная деятельность
• ситуативная беседа проблемная ситуация
«Речевое развитие»
• рассматривание
• игровая ситуация
• дидактическая игра
• ситуация общения
• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых)
• интегративная деятельность
• хороводная игра с пением
• игра-драматизация
• чтение
• обсуждение
• рассказ игра
«Художественно-эстетическое развитие»
• рассматривание эстетически привлекательных
предметов
• игра



• организация выставок
• изготовление украшений
• слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
• экспериментирование со звуками
• музыкально-дидактическая игра
• разучивание музыкальных игр и танцев
• совместное пение
«Физическое развитие»
• игровая беседа с элементами движения
• игра
• утренняя гимнастика
• гимнастика после дневного сна
• физкультминутки
• гимнастика для глаз
• дыхательная гимнастика
• интегративная деятельность
• упражнения
• ситуативный разговор
• ситуативная беседа
• рассказ
• чтение
• ситуативный разговор проблемные ситуации

Средняя группа (4-
5лет)

«Социально-коммуникативное развитие»
• индивидуальная игра
• совместная с педагогом игра
• совместная со сверстниками игра
• игра
• чтение
• ситуативная беседа
• наблюдение
• педагогическая ситуация
• экскурсия
• ситуация морального выбора
• проектная деятельность
• интегративная деятельность
• праздник
• совместная деятельность
• рассматривание



• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
телепередач
• экспериментирование
• поручения и задания
• дежурство
• совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
«Познавательное развитие»
• коллекционирование
• проектная деятельность
• исследовательская деятельность
• конструктивно-модельная деятельность
• экспериментирование
• развивающая игра
• наблюдение
• проблемная ситуация
• викторины, конкурсы
• культурные практики
• рассказ
• ситуативная беседа
• экскурсии
• коллекционирование
• моделирование
• реализация проекта
• игры с правилами
«Речевое развитие»
• чтение
• ситуативная беседа
• рассматривание
• решение проблемных ситуаций
58
• разговор с детьми
• игра
• проектная деятельность
• интегративная деятельность
• обсуждение
• рассказ
• инсценирование
• ситуативный разговор с детьми,
• сочинение загадок



• « проблемная ситуация»
• использование различных видов театра
«Художественно-эстетическое развитие»
• изготовление украшений для группового помещения
к праздникам, предметов для игры, сувениров,
предметов для познавательно-исследовательской
деятельности
• создание макетов, коллекций
• рассматривание эстетически привлекательных
предметов
• игра
• организация выставок
• слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
• музыкально-дидактическая игра
• беседа интегративного характера музееведческого
содержания
• интегративная деятельность
• совместное и индивидуальное музыкальное
исполнение • музыкальные упражнения
• попевка, распевка
• двигательный, пластический танцевальный этюд
• танец
• творческое задание
• концерт-импровизация
• музыкальная, сюжетная игра
«Физическое развитие»
• физкультурное занятие
• утренняя гимнастика
• гимнастика после дневного сна
• физкультминутки
• гимнастика для глаз
• дыхательная гимнастика
• игра • ситуативная беседа
• рассказ
• чтение
• рассматривание
• интегративная деятельность
• спортивные и физкультурные досуги
• спортивные состязания



• совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
• проектная деятельность проблемные ситуации

Старшая группа (5-
6лет)

«Социально-коммуникативное развитие»
• индивидуальная игра
• совместная с педагогом игра
• совместная со сверстниками игра
• игра
• чтение
• ситуативная беседа
• наблюдение
• педагогическая ситуация
• экскурсия
• ситуация морального выбора
• детский мастер-класс
• проектная деятельность
• интегративная деятельность
• праздник
• совместная деятельность
• рассматривание
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
телепередач
• экспериментирование
• поручения и задания
• дежурство
• совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
«Познавательное развитие»
• коллекционирование
• проектная деятельность
• исследовательская деятельность
• конструктивно-модельная деятельность
• экспериментирование
• развивающая игра
• викторины, конкурсы
• наблюдение
• культурные практики
• проблемная ситуация
• рассказ
• ситуативная беседа



• экскурсии
• коллекционирование
• моделирование
• реализация проекта
• игры с правилами
«Речевое развитие»
• чтение
• беседа
• рассматривание
• решение проблемных ситуаций
• разговор с детьми
• игра
• проектная деятельность
• создание коллекций
• интегративная деятельность
• обсуждение
• рассказ
• чтение
• беседа
• рассматривание
• решение проблемных ситуаций
• разговор с детьми
• игра
• проектная деятельность
• создание коллекций
• интегративная деятельность
• обсуждение
• рассказ
• инсценирование
• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок
«Художественно-эстетическое развитие»
• изготовление украшений для группового помещения
к праздникам, предметов для игры, сувениров,
предметов для познавательно-исследовательской
деятельности
• создание макетов, коллекций, оформление
• рассматривание эстетически привлекательных
предметов
• игра
• организация выставок



• слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
• музыкально-дидактическая игра
• беседа интегративного характера музееведческого
содержания
• интегративная деятельность

Подготовительная к
школе группа(6-7 лет)

«Социально-коммуникативное развитие»
• индивидуальная игра
• совместная с педагогом игра
• совместная со сверстниками игра
• игра
• чтение
• ситуативная беседа
• детский мастер-класс
• наблюдение
• педагогическая ситуация
• экскурсия
• ситуация морального выбора
• проектная деятельность
• интегративная деятельность
• праздник
• совместная деятельность
• рассматривание
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
телепередач
• экспериментирование
• поручения и задания
• дежурство
• совместная деятельность взрослого и детей
тематического
характера
«Познавательное развитие»
• коллекционирование
• проектная деятельность
• исследовательская деятельность
• конструктивно-модельная деятельность
• экспериментирование
• развивающая игра
• наблюдение
• культурные практики



• викторины, конкурсы
• проблемная ситуация
• рассказ
• ситуативная беседа
• экскурсии
• коллекционирование
• моделирование
• реализация проекта
• игры с правилами
«Речевое развитие»
• чтение
• ситуативная беседа
• рассматривание
• решение проблемных ситуаций
• разговор с детьми
• игра
• проектная деятельность
• создание коллекций
• интегративная деятельность
• обсуждение
• рассказ
• инсценирование
• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок
• проблемная ситуация
• использование различных видов театра
«Художественно-эстетическое развитие»
• изготовление украшений для группового помещения
к праздникам, предметов для игры, сувениров,
предметов для познавательно-исследовательской
деятельности
• создание макетов, коллекций из их оформление
• рассматривание эстетически привлекательных
предметов
• игра
• организация выставок
• слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
• музыкально-дидактическая игра
• беседа интегративного характера музееведческого
содержания



• интегративная деятельность
• совместное и индивидуальное музыкальное
исполнение
• музыкальные упражнения
• попевка, распевка
• двигательный, пластический танцевальный этюд
• танец
«Физическое развитие»
• физкультурное занятие
• утренняя гимнастика
• гимнастика после дневного сна
• физкультминутки
• гимнастика для глаз
• дыхательная гимнастика
• самомассаж
• игра
• ситуативная беседа
• рассказ
• чтение
• рассматривание
• интегративная деятельность
• контрольно-диагностическая деятельность
• спортивные и физкультурные досуги
• спортивные состязания
• совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
•проектная деятельность
•проблемные ситуации.

 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и

создание условий для применения продуктивных, проблемно- поисковых,

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка,

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в



системе используемые современные методы организации образовательного

процесса в ДОО.

Средства реализации Программы

Средства реализации образовательной программы - это совокупность

материальных и идеальных объектов:

Возрастная группа Средства реализации Программы

Группа раннего развития
(1,5 до3 лет)

демонстрационные и раздаточные, визуальные,
естественные и искусственные, реальные
средства, направленные на развитие
деятельности воспитанников:
двигательной (оборудование для ходьбы, бега,
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и
другое);
игровой (игрушки, игры и другое);
коммуникативной (дидактический материал);

Вторая младшая группа (3-4
года)

демонстрационные и раздаточные, визуальные,
естественные и искусственные, реальные
средства, направленные на развитие
деятельности воспитанников:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега,
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и
другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной (дидактический материал);

Средняя группа (4-5 лет) демонстрационные и раздаточные, визуальные,
естественные, реальные средства, направленные
на развитие деятельности воспитанников:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега,
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и
другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для
детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);



- познавательно-исследовательской (натуральные
предметы для исследования);
- трудовой (оборудование и инвентарь для видов
труда, соответствующих возрасту);
- продуктивной (оборудование и материалы для
лепки, аппликации, рисования и
конструирования);
-музыкально-художественной (детские
музыкальные инструменты, дидактический
материал и другое)

Старшая группа (5-6лет) демонстрационные и раздаточные, визуальные,
естественные и искусственные, реальные и
виртуальные, средства, направленные на
развитие деятельности воспитанников:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега,
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и
другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для
детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные
предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и другое);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех
видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для
лепки, аппликации, рисования и
конструирования);
- музыкально-художественной (детские
музыкальные инструменты, дидактический
материал и другое)

Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)

демонстрационные и раздаточные, визуальные,
естественные и искусственные, реальные и
виртуальные, средства, направленные на
развитие деятельности воспитанников:



- двигательной (оборудование для ходьбы, бега,
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и
другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для
детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные
предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и другое);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех
видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для
лепки, аппликации, рисования и
конструирования);
- музыкально-художественной (детские
музыкальные инструменты, дидактический
материал и другое)

Способы реализации Программы

Одним из эффективных способов реализации Программы является

планирование организованной образовательной деятельности с

воспитанниками.

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов.

Программа разработана с учетом особенностей планирования

образовательного процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО,

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта.

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО



регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной

деятельности. Учебный план или перечень организованной образовательной

деятельности,образовательной деятельности в ходе режимных моментов

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным

направлениям развития ребенка (социально- коммуникативное, познавательное,

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение

пятидневной недели.

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с

учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует

время проведения.

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является

одним из основных процессов управления реализацией Программы.

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей,

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической

культуре, педагога- психолога, учителя- логопеда).

Качество образовательного содержания повышают культурные практики,

разработанные и систематизированные педагогами ДОО.

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Блок физкультурно-
оздоровительной работы

Содержание физкультурно-оздоровительной
работы

Создание условий для
двигательной активности

- гибкий режим;
- совместная деятельность взрослого и ребенка;
- оснащение (спортинвентарем, оборудованием,
наличие спортзала, спортивных площадок,
спортивных уголков в группах);
- индивидуальный режим пробуждения после
дневного сна;

Система двигательной
активности, система
психологической помощи

- утренняя гигиеническая гимнастика;
- прием детей на улице в теплое время года;
- совместная деятельность инструктора по
физической культуре и детей;
 - двигательная активность на прогулке;
- физкультура на улице;



-  подвижные игры;
- физкультминутки во время совместной
деятельности;
- бодрящая гимнастика после дневного сна;
- упражнения для расслабления позвоночника.

Система закаливания - утренний прием на свежем воздухе в теплое время
года;
- утренняя гигиеническая гимнастика (разные
формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);
- облегченная форма одежды;
- ходьба босиком в спальне до и после сна;
- контрастные воздушные ванны (перебежки);
- солнечные ванны (в летнее время);
- обширное умывание;
- мытье рук до локтя прохладной водой

Организация
рационального питания

- организация второго завтрака (соки, фрукты);
- введение овощей и фруктов в обед и полдник;
- строгое выполнение натуральных норм питания;
- питьевой режим;
- С-витаминизация третьих блюд;
- гигиена приема пищи;
- индивидуальный подход к детям во время приема
пищи;
- правильность расстановки мебели

Диагностика уровня
физического развития,
состояния здоровья,
физической
подготовленности,
психоэмоционального
состояния

- диагностика уровня физического развития;
- диспансеризация детей детской поликлиникой;
- диагностика физической подготовленности;
- диагностика развития ребенка;
- обследование психоэмоционального состояния
детей педагогом-психологом;
- обследование учителем-логопедом

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки

воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально



приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной

темы дает большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников

появляются многочисленные возможности для практики,

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся

деятельность воспитанников должна быть посвящена этой теме.

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную

деятельности и избежать неоправданного дробления детской деятельности по

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и

преемственное развитие воспитанников в соответствии с их индивидуальными

возможностями.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать

специфику дошкольного учреждения.

Организованная образовательная деятельность.

Организованная образовательная деятельность реализуется через

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,

музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с использованием

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и

решения конкретных образовательных задач.

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них



является игра. Для эффективной игровой самостоятельной деятельности

воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные

условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную

игру»(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание

специального познавательноигрового пространства).

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов.

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до

и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй

половине дня.

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания;

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми;

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической

культурой, гигиенических процедур).

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте

окружающих помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность воспитанников



Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах,

велосипеде и пр.).

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры,

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие

общение со сверстниками.

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры,

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши,

парные картинки).

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),

самостоятельно слушать музыку.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с

окружающими.

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом

овладения культурными практиками.



Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет

ребенка под какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его

характер, привычки, интересы, предпочтения.

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство

психологической защищенности, способствует развитию его

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими

детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

От 1,5 до 3 лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами,

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия

окружающего мира

• Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные

замыслы.



• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.

• Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как

личность.

• Способствовать формированию у детей привычки самостоятельно

находить для себя интересные занятия.

• Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями.

• Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения

самостоятельности.

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и

размеру).

• Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и

наблюдает в разные режимные моменты Устанавливать простые и понятные

детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением

всеми детьми.

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;

переживатьего как дар; радоваться совместности проживания этого дня с

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей.

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности

по указанию ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие

изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять

занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому

результату труда ребѐнка.

От 3 до 4 лет

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов

каждого ребенка.

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

достижениях.



• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных

целей.

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное

ощущение возрастающей умелости.

• В процессе непосредственно образовательной деятельности и в

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять

ему действовать в своем темпе.

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

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно

результатами продуктивной деятельности.

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,

достоинств и недостатков.

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.

От 4 до 5

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения,

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его

интеллектуальному труду.

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей,

их стремление переодеваться («рядиться»).

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения

под популярную музыку.



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

«дома», укрытия для игр.

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только

один на один, а не на глазах у группы.

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

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем,

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно

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

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

роли также определяется детьми.

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные

возможности и предложения.

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

От 5-6 лет

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к

ребенку.

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).

• Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей.

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации

игры.



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

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,

танца и т.п.

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой

или познавательной деятельности детей по интересам.

От 6 до 7 лет

Приоритетная сфера инициативы–научение • Вводить адекватную оценку

результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,

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

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам

деятельности.

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его

результатами.

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой

деятельности детей.

• При необходимости помогать детям в решении проблем при

организации игры.

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой

или познавательной деятельности детей по интересам.

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников



Основные цели и задачи:

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников ‒

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области

воспитания.

Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать

доверительные, партнерские отношения с родителями. Основные задачи

взаимодействия детского сада с семьей:

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам

воспитания, обучения, развития детей, условий организации

разнообразной деятельности в детском саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в

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

семейном и общественном воспитании дошкольников;

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении

данных задач;

  создание в детском саду условий для разнообразного по

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе,

области);

  поощрение родителей за внимательное отношение к

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание

необходимых условий для их удовлетворения в семье.



Основные направления и формы работы с семьей.

Взаимопознание и взаимоинформирование.

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения

общих задач воспитания.

Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников

необходимо:

  взаимное информирование о ребенке и разумное использование

полученной информации педагогами и родителями в интересах

детей. Общение с родителями по поводу детей ‒важнейшая

обязанность педагогического коллектива;

  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и

доступность информации, регулярность информирования,

свободный доступ родителей в пространство детского сада;

  обеспечение максимального участия родителей в образовательном

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном

процессе, в решении организационных вопросов и пр.);

  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей;

  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях

дошкольного образовательного учреждения и семьи.

Выстраивая работу с родителями, необходимо учитывать социальный

статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень

заинтересованности родителей в том, что происходит в детском саду, а также



повышать культуру педагогической грамотности семьи. Такую возможность

для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников;

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями

воспитывающих детей сторон.

Педагогу необходимо обсуждать с родителями детские достижения и

трудности или что важного или интересно произошло с их ребенком, чтобы

огромная часть детской жизни не оказалась для родителей «за кадром» и

многие важные беседы с ребенком могли состояться. Кроме того, взгляд

профессионала на поведение и развитие личности ребенка, несомненно

способен обогатить репертуар родительских реакций, избавить от некоторых

воспитательных стереотипов и помочь лучше понять своего ребенка. От умения

педагога наладить контакт и взаимодействие с семьями воспитанников во

многом зависит эффективность усилий по развитию личности ребенка.

Информирование родителей происходит при непосредственном общении

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно,

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также

переписки (в том числе электронной). Для своевременного поступления

информации (особенно оперативной), важно дублировать ее на сайте детского

сада и в социальных сетях.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны

непрерывно повышать свое образование. Основными формами просвещения

выступают конференции, родительские собрания, семинары, мастер-классы,

проекты, игры.

Совместная деятельность педагогов родителей детей



Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, организованных

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны,

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная

деятельность , а также организация и проведение совместных мастер-классов,

занятий, планирование и организация «Свободных часов» и другие.

Мероприятия перед приемом ребенка первый контакт с родителями;

беседа при подаче заявления; предварительное посещение группы; регулярные

посещения во второй половине дня; вечер-знакомство для родителей; чаепитие

для взрослых в родительском кафе по поводу начала нового учебного года;

посещения семей или телефонные звонки перед началом нового учебного года.

Мероприятия с участием родителей и педагогов общие родительские

собрания; родительские собрания в группе; родительские группы (с уходом за

детьми или без него); беседы (семинары) на специальные темы; встречи для

матерей-одиночек; группы для отцов; встречи с иностранцами/мигрантами;

работы на территории детского сада; приготовление еды для детей;

оборудование детской площадки; ремонт; канцелярская работа, ведение

бухгалтерии; анкетирование родителей и др.

Мероприятия с участием семей и педагогов праздники; базары, ярмарки,

продажа одежды «секонд-хенд»; мероприятия для семейного досуга (например,

путешествия, экскурсии); вечера изготовления ручных поделок; вечера игр;

курсы (например, гончарного дела, керамики, изготовления игрушек, шитья

кукол и т. п.); мероприятия для отцов и детей; семейный досуг и др.

Родители как помощники педагогов помощь родителей при организации

групповых занятий и игр; сопровождение группы во время выходов за пределы

детского сада; привлечение родителей к планированию педагогической работы



и других мероприятий; специальных занятий, оформлению игровых уголков;

привлечение родителей к проектной деятельности детского сада (например,

посещение рабочих мест родителей, демонстрирование особых умений); курсы

для детей (например, обучение иностранным языкам, курсы плавания, курсы

рукоделия); привлечение родителей для помощи на время отсутствия

специалиста (например, при болезни, посещении курсов повышения

квалификации и т. п.).

Мероприятия только для родителей столик для родителей в столовой;

уголок для родителей с мебелью для сидения (в том числе в саду); родительское

кафе; возможности для встреч в вечернее время или в выходные дни; группы

для родителей (общие, тематические, по интересам/хобби); группы для матерей

и отцов; мероприятия, проводимые родителями для родителей; родительская

самопомощь (например, взаимный присмотр за детьми) и т. п.

Индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече;

беседы с назначенным сроком; контакты по телефону (регулярно или при

необходимости); передача материалов, записей в связи с особыми событиями;

обсуждения документации развития каждого отдельного ребенка (портфолио,

карты развития); беседы-консультации (с матерями, родителями, семьей; с

привлечением третьих лиц), предложение помощи; визиты домой и др.

Предоставление информации: печатные материалы, освещающие

концепцию детского сада; письма родителям, родительский журнал;

информационная доска; вывешивание плана работы; стена для фотоматериалов;

выставка книг и игр; возможность выдачи на дом материалов (игр, книг,

статью, компакт-дисков с музыкальными записями); указатели для родителей;

выкладывание информационных брошюр, сайт Детского сада.

Представительство родителей привлечение к разработке концепции

дошкольной организации; обсуждение целей и методов работы детского сада;

вовлечение в организационные вопросы и задачи по управлению; совместное

составление годовых и рамочных планов; привлечение к планированию,

подготовке и организации специальных занятий и мероприятий и т.п.



Деятельность во всем муниципалитете: родители как представители

интересов Детского сада и как защитники интересов детей; совместная работа с

объединениями родителей, инициативными группами, союзами и

учреждениями семейной самопомощи и т. п.

Вовлечение отцов

Работа с родителями в дошкольных организациях —это чаще всего

работа с матерями. Но отцы играют столь же важную роль в развитии детей.

Поэтому отцов следует сознательно привлекать к сотрудничеству — в том

числе и с помощью специальных мероприятий, таких как занятия для отцов и

детей или турниры и праздники для отцов и детей.

Разнообразие сегодняшних семейных укладов требует от педагогов

готовности вникать в индивидуальные ситуации отдельных семей. Речь идет о

том, чтобы понять потребности и интересы родителей и разработать

соответствующие формы сотрудничества с ними. Так, может быть полезно

организовать специальные мероприятия для целевых групп, например

специально для семей иностранцев, репатриантов, социально неблагополучных

семей, матерей-одиночек и т.п.

Планирование участия родителей.

Педагоги не должны использовать слишком много разных форм работы с

родителями (из-за опасности малого числа участников и снижения качества

предлагаемых мероприятий). Им следует ограничиться теми мероприятиями,

которые соответствуют их собственным потребностям и интересам, а также

потребностям, интересам, ожиданиям, желаниям и возможностям родителей.

Родители и педагоги могут совершенствовать педагогическую работу Детского

сада в ходе совместного планирования и обсуждения. При этом помогают

следующие вопросы:

•«Как обстоят у нас дела в настоящий момент?» (Анализ текущей

ситуации и потребностей).

•«Что мы хотели бы изменить или дополнить? Что является необходимым

в первую очередь?» (Определение и обоснование целей).



•«Какие конкретные шаги нужно предпринять для реализации наших

целей?» (Сбор идей по поводу форм и возможностей партнерства с родителями)

•«Какие формы и методы мы выбираем?» (Перечисление с учетом

существующих условий и нормативных документов).

•«Когда и как мы используем отобранные формы?» (Годовое

планирование, краткосрочное планирование, реализация идей, проектов,

проведение мероприятий).

•«На правильном ли мы пути?» (Последующее обсуждение и оценка

проведенной работы. Что удалось? Что не удалось? На что нужно обратить

внимание в следующий раз?)

Взаимодействие с родителями должно гармонично вписываться в общую

педагогическую концепцию Детского сада. Это означает, что каждый Детский

сад должен разрабатывать свои собственные, соответствующие ситуации и

социальному окружению формы и содержание партнерства с родителями.

Через все отдельные мероприятия красной нитью должна проходить

объединяющая их смысловая идея. Но планирование работы с родителями

следует понимать также как открытое планирование, допускающее

возможности спонтанных, обусловленных ситуацией занятий, встреч, бесед и

мероприятий и т. п.

2.5. Преемственность в работе детского сада и школы

Преемственность в системе образования – это установление взаимосвязи

между смежными ее звеньями в целях последовательного решения задач

обучения и воспитания. Преемственность детского сада и школы предполагает

взаимосвязь содержания их воспитательно-образовательной работы, методов ее

осуществления. Преемственность детского сада и школы предусматривает, с

одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и

воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, с другой

–опору школы на знания, умения, качества, которые уже приобретены

дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего

развития учащихся.



Преемственность между детским садом и школой осуществляется как по

содержанию обучения и воспитания, так и по методам, приемам,

организационным формам учебно-воспитательной работы. Учитель начальной

школы для повышения эффективности обучения использует игровые приемы,

часто применяемые в детском саду; воспитатель детского сада включает в

процесс обучения специальные учебные задания, упражнения, постепенно

усложняя их, и тем самым формирует у дошкольников предпосылки учебной

деятельности. Занятия как форма обучения в детском саду предшествуют уроку

в школе.

Ребенок должен быть готов не только к новой деятельности в школе, но и

к новому социальному положению ученика, который имеет свои права и

обязанности.

Работа детского сада по подготовке детей к школе начинается задолго до

перехода их в подготовительную группу. Вся система воспитательно-

образовательной работы детского сада предусматривает формирование

готовности ребенка к школьному обучению.

Основополагающим принципом современного обучения в школе является

воспитывающее и развивающее обучение, что предполагает развитие у детей

познавательных процессов, интереса к знаниям. В реализации этого принципа в

детском саду особо важная роль принадлежит занятиям, в ходе которых

планово и систематически совершенствуется элементарная учебная

деятельность детей. Это позволяет воспитателю формировать у них понимание

учебной задачи и готовность, стремление выполнить ее, умения действовать по

плану и указанию взрослого, использовать приобретенные ранее знания и

умения в новой деятельности, владение способами выполнения задания,

способность к самоконтролю, оценке и самооценке. Большое значение при этом

имеет правильное определение программного содержания каждого из занятий.

2.6. Коррекционная и инклюзивная работа

2.6.1. Инклюзивная практика.

В данном разделе используются следующие термины и понятия.



Инклюзивное образование ‒ обеспечение равного доступа к образованию

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных

потребностей и индивидуальных возможностей.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ ‒

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и

препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Адаптированная образовательная программа ‒ образовательная

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

К группе лиц с ОВЗ относятся: с нарушениями речи, с задержкой

психического развития со сложными дефектами и др.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей

психофизического развития и возможностей воспитанников.

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами

комбинированной направленности является соблюдение кадровых условий

‒наличие в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога,

педагога-психолога.

Особенности организации образовательного процесса

См.стр.152  «Примерная основная общеобразовательная программа

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 3-е издание, 2016 г. «Условия

обучения и воспитания детей с различными нарушениями».

Задачи коррекционной работы:

-  Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с

особенными образовательными потребностями ребенка;

- Преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы.



Содержание коррекционной работы:

•выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных

недостатками в их психическом развитии;

•осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями

территориальной- психолого-медико-педагогической комиссии);

•возможность освоения детьми программы и их интеграции в

образовательном учреждении.

Принципы  образовательного процесса.

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного,

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими,

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями.

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:

•принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных

потребностей каждого ребенка);

•принцип поддержки самостоятельной активности ребенка

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не

пассивным потребителем социальных услуг;

•принцип социального взаимодействия предполагает создание условий

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного



процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на

гуманистической основе.

Инклюзия ‒это активное включение детей, родителей и специалистов в

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания

инклюзивного сообщества как модели реального социума;

•принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения.

Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог при участии

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий,

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;

•принцип вариативности в организации процессов обучения и

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и

средства работы как по общей, так и специальной педагогике;

•принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста ‒установить

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях,

направленных на поддержку ребенка;

•принцип динамического развития образовательной модели детского

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления

инклюзивной практики ‒обеспечение условий для совместного воспитания и



образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными

образовательными потребностями.

Алгоритмы выявления детей с ОВЗ.

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и

создания для них специальных образовательных условий.

1. В начале нового учебного года в образовательной организации

педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е.

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ,

выявляют детей с ОВЗ.

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение

о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от

24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской

Федерации».

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273)

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк

образовательной организации разрабатывают индивидуальный

образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу.

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:



•определение формы получения дошкольного образования и режима

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и

специальным потребностям ребенка;

•определение объема, содержания —основных направлений, форм

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;

•определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его

адаптации в среде сверстников;

•определение необходимости, степени и направлений адаптации

основной образовательной программы организации;

•определение необходимости адаптации имеющихся или разработки

новых методических материалов;

•определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений,

организация развивающей предметно-пространственной среды.

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже

одного раза в 3 месяца.

Формы получения образования для детей с ОВЗ.

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в

дошкольной образовательной организации могут быть реализованы в

различных структурных подразделениях ДОО.

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса

является включение семьи в образовательное пространство. Способами



включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу

взрослого), мастер-классы или семинары.

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться

до школы или переходить по мере готовности в группу кратковременного

пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие структурных подразделений

позволяет организации варьировать образовательные формы, предоставляя

родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. Состав

структурных подразделений в разных организациях может варьироваться.

Адаптированная образовательная программа

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и

практического опыта специалистов. Для составления адаптированной

образовательной программы используются:

1. Для детей в условиях работы логопедической группы «Комплексная

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» Н.В. Нищева;

2. Для детей в условиях работы логопункта «Программа логопедической

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.

Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. «Программа логопедической работы по

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В.

Чиркиной, Т. В. Тумановой,

3. Для психолого-педагогического сопровождения детей:

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной

недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д.

Соколовой; программы ранней

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие

ступеньки», программы дошкольного образования детей с нарушениями

интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др.

4. Для сопровождения детей с РАС:



«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениме

интеллекта», Екажнова Е.А., Стребелева Е.А.

2.6.2. Работа педагога – психолога в ДОУ.

 1. Предупреждение возможных отклонений в психофизическом развитии

детей.

Профилактическая часть коррекционно-педагогической работы в целом

направлена на охрану физического и психического здоровья детей. С целью

информирования участников образовательных отношений о том, что может

быть опасно для нормального функционирования организма и

жизнедеятельности ребенка, что следует делать, чтобы избежать опасности

возникновения у ребенка разных недостатков в психофизическом развитии,

педагогом-психологом подготовлены рекомендации об особенностях развития

детей дошкольного возраста, особенностях их общения и поведения в разных

условиях и видах деятельности.

2. Выявление детей с отклонениями и в развитии.

Эта часть работы педагога-психолога осуществляется в процессе

индивидуальных психолого-педагогических наблюдений за детьми в разных

возрастных группах, в различных условиях и видах их деятельности. В

результате наблюдений за детьми и их диагностики, оцениваются все стороны

их психофизического развития. Определяются и выявляются дети:

- с нормальным развитием;

-с отдельными, несложными, латентными отклонениями в развитии;

-  с выраженными недостатками в физическом и психическом развитии.

Выявление детей с отклонениями в развитии обусловливает выбор

необходимых и оптимальных условий, содержания и форм коррекционно-



педагогической помощи в развитии, воспитании и обучении индивидуально для

каждого ребенка.

3. Приемы коррекционно - педагогической деятельности педагога - психо

лога.

В обязанности педагога-психолога входит совмещение задач развития,

воспитания, обучения и коррекционно-педагогической поддержки детей с

отклонениями в развитии. Коррекционно-педагогическая направленность

сопровождает все виды деятельности педагога-психолога и рассматривается как

обязательная составляющая часть его работы в ДОУ.

Обеспечение коррекционной направленности дошкольного образования

происходит за счет, дополнения и обогащения общеразвивающих программ

теми методами и приемами, которые обеспечат более естественное вхождение

проблемного ребенка в окружающий мир.

В процессе организации комплексной коррекционно-педагогической

работы в ДОУ, детям, имеющим отклонения в развитии, используется помощь

необходимых специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда,

педагогических работников (музыкального руководителя, инструктора по

физическому культуре и др.).

Рекомендации по коррекционно-развивающей работе ориентированы на

разные возрастные группы и различные варианты отклонений в развитии детей:

отклонения в развитии зрительного, слухового восприятия, в моторно-

двигательном, умственном, речевом, социальном развитии. Помощь

соответствующих специалистов может использоваться на разных этапах

коррекционно-педагогической работы с детьми: при профилактике отклонений

в психофизическом развитии; при выявлении и диагностике отклонений; на

этапе организации коррекционно-педагогической помощи детям с

отклонениями в развитии.

В процессе организации комплексной работы с детьми, имеющими

отклонения в психофизическом развитии, важное место занимает работа с их

родителями. Существенную помощь родители могут оказать педагогу-

психологу: на этапе предупреждения недостатков развития их ребенка (в



охране здоровья ребенка в домашних условиях, в создании необходимого

психологического микроклимата в семье, в использовании правильных приемов

семейного воспитания и др.); при выявлении недостатков в развитии

(сообщение необходимой информации об особенностях общего развития

ребенка, о возможных причинах появления отклонений и характере их

проявления в жизнедеятельности ребенка); на этапе коррекции (в практической

организации консультирования и помощи разных специалистов).

Формы работы педагога-психолога с семьями воспитанников

разнообразны: беседы и консультации о детях с отклонениями в развитии,

проводимые индивидуально и на родительских собраниях; направление к

нужным специалистам для обследования, консультации и получения

необходимой помощи; приглашение родителей на занятия; индивидуальные

задания родителям и контроль за их выполнением и др.

Формы и методы, используемые педагогом-психологом в ходе

проведения образовательных ситуаций:

- игры –путешествия;

- игры - превращения;

-  упражнения, на тренировку дыхания;

-  упражнения на слуховое и зрительное внимание;

- упражнения на расслабление с фиксацией внимания на дыхании;

- игровые упражнения, направленные на высокую двигательную

активность в сочетании с

- упражнениями;

- подвижные игры или танцы с последующим расслаблением на дыхание.

Это все позволяет детям раскрепощаться, с интересом пополнять свои

знания, приобретать новый опыт.

2.6.3. Коррекционно- развивающая работа с детьми, имеющими

речевые нарушения.



Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых

образовательных потребностей детей с нарушением речи и заключений

психолого-медико-педагогической комиссии.

Главная идея коррекционной части Программы заключается в реализации

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим

недоразвитием речи.

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и

воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить

особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда

воспитателю включают в себя следующие разделы: −логопедические

пятиминутки;

−подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

−индивидуальная работа;

−рекомендации по подбору художественной литературы и

иллюстративного материала.



Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков,

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми

логопедом. Обычно планируется 2‒3 пятиминутки на неделю, и они

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Планируя

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная,

какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило,

составляет примерный перечень художественной литературы и

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.



III Организационный раздел

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,

5 лет (1год 6месяцев) до прекращения образовательных отношений в группах

общеразвивающей направленности. Предельная наполняемость групп

определяется согласно СанПиН. Ежегодный контингент воспитанников

формируется на основе социального заказа родителей.

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ

соответствует государственным и местным требованиям и нормам.

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

• правилами пожарной безопасности;

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития

детей);

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно

пространственной средой;

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). Технические

средства реализации Программы

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ

Ежедневная организация жизниидеятельности детей



 Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского

сада, и является следующим:

-рабочая неделя –пятидневная;

-длительность работы детского сада –10,5  часов;

-ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 18.00 часов.

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31

мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.

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 занятий, но и при проведении режимных моментов в

соответствии со спецификой дошкольного образования.

Основные принципы построения режима дня:

1.  Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и

постепенность.

2. Для каждой возрастной группы разработан режим для холодного и

теплого времени года.

3. Соответствие правильности построения режима дня возрастным

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду

выделяют следующее возрастное деление детей по группам:

1,5-2 года – группа раннего возраста

2-3 года - первая младшая группа

3-4 года вторая младшая группа

4-5 года - средняя группа



5-6 лет - старшая группа

6-7 лет - подготовительная к школе группа

Особенности организации режимных моментов

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,

темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему

настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем

позаботятся.

Режимные моменты —это не только присмотр и уход за детьми, но и

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много

узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас,

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д.

Утренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для

формирования детского сообщества, развития когнитивных и

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Он проводится в форме

развивающего общения (развивающего диалога).

Утренний круг —это начало дня, когда дети собираются все вместе для

того, чтобы вместе поделиться впечатлениями, обсудить совместные планы,

совместные дела (проекты, мероприятия, события проблемы, договориться о

правилах и т. д. Педагог или ребенок делится новостями, которые могут быть

интересны и/или полезны для детей (появились новые игрушки, у кого-то день

рождения, что интересного будет сегодня?). Предложить для обсуждения

«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с



образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).

Ежедневное чтение. Ежедневное чтение очень важно для развития и

воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Читать следует не

только художественную литературу, но и познавательные книги, детские

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.

При этом нельзя превращать чтение в занятие —у ребенка всегда должен быть

выбор: слушать или заниматься своими делами.

Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную

профессиональными актерами. Задача педагога —сделать процесс чтения

увлекательным и интересным для всех детей.

Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в

ДОУ составляет около 4- 4,5 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. При температуре воздуха ниже - 15°С и

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха

ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности,

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:

- наблюдение, экспериментирование;

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;

- самостоятельная деятельность детей;

-  различные уличные игры и развлечения;



- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям

развития детей (основное и дополнительное образование);

- посильные трудовые действия.

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность

–деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и

воспитанников) для решению образовательных задач на одном пространстве и в

одно и то же время.

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и

партнерской формой организации (возможность свободного размещения,

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы

организации работы с воспитанниками. в центрах активности, а также это

время может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций,

разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых

занятий, для занятий со специалистами.

3.3. Организация образовательной деятельности (занятий)

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время

прогулки.

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25

минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа

соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят

физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не

менее 10 минут.



Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В

середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими

видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для

самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации).

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить

усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в

ситуации успеха.

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети

были активными, заинтересованными участниками процесса.

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то

есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и

опираться на ведущий вид деятельности.

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть

педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление

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

отстаивать свою точку зрения.

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям

народов РФ.



Организация сна. Общая продолжительность суточного сна для детей

дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному

сну.

При организации сна учитываются следующие п ра ви ла

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной,

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем,

чтобы затем они первыми ложились в постель.

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха

в помещении на 3— градусов.

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в

спальне обязательно.

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих

растворов.

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут

полежать, но не задерживать их в постели.

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная

деятельность:

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 2)

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). Вечерний круг

Вечерний круг проводится в форме рефлексии —обсуждения с детьми

наиболее важных моментов прошедшего дня, обсуждение проблемных

ситуаций, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий,

событий и пр.). Помогает детям научиться осознавать и анализировать свои



поступки и поступки сверстников. У детей формировалось положительное

отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Дети учатся

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.

3.3.1.Проектирование воспитательно - образовательного процесса.

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает

большие возможности для развития детей. Основные занятия проводятся

согласно комплексно-тематическому планированию, но педагог может

свободно менять темы и выбирать способы с помощью которых детьми будет

усвоен программный материал и решены образовательные задачи.

Единая тема на месяц отражается в организуемых воспитателем

образовательных ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми Для

удобства педагогами общая тема может быть разделена на более узкие подтемы

на неделю или несколько дней, которые помогают раскрыть содержание

общего материала. Подтемы планируются исходя из интересов детей, их

возраста, потребностей и необходимости обобщения детского опыта.

Например, общая тема «Осень» может состоять из следующих подтем:

изменения в природе, одежда людей, сбор урожая (фрукты, овощи, ягоды,

грибы), подготовка зверей и птиц к зимовке, профессии людей, правила



безопасного поведения на природе осенью, последовательность месяцев в году

и т.д.

На «утреннем круге» педагогами обсуждаются с детьми предложенные

темы, стараясь сделать обсуждение более интересным, добавляя в него идеи,

близкие детям. Также темы обсуждаются с другими сотрудниками дошкольной

организации, чтобы действия были скоординированы. Темы помогают

организовать информацию оптимальным способом. План мероприятий по

определённой теме на неделю размещается на видном и доступном для детей

месте (стена, стенд, доска). По мере выполнения мероприятий, дети ставят

отметку о выполнении. У дошкольников появляются многочисленные

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель

введения основной темы периода ‒интегрировать образовательную

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по

образовательным областям.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать

специфику дошкольного учреждения.

Для развития детской инициативы и творчества воспитателям

рекомендуется проводить отдельные «Необычные дни» («День космических

путешествий», «День лесных обитателей», «День волшебных превращений»). В

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:

«Космонавты» готовят космический корабль и снаряжение, расшифровывают

послания, отправляются в путешествия. В общей игровой, интересной

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.



В программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и

проявления инициативы (пространство детской реализации).

Особенностью данной программы является то, что новая организация

образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону

развития детской инициативы и самостоятельности.

Одно из основных преимуществ программы ‒это нацеленность на

оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности.

Занятия кружки, секции (Взрослы й организует).

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность

позволяет реализовать системный подход с

учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе

учитывать сензитивные периоды  развития ‒периоды в жизни ребенка,

создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него

определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории

Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие.

Развивающие занятия

В теплое время года часть занятий можно проводить на улице.

Правильно организованные занятия ‒это занятия, которые отвечают

следующим требованиям:

Занятие должно находиться в ЗБР(Зона ближайшего развития), то есть

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок

оказывался в ситуации успеха.

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети

были активными, заинтересованными участниками процесса.



Занятие должно строиться на принципах развивающего обу чени я, то

есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление

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

отстаивать свою точку зрения.

По данной программе в формате занятий осваивается то предметное

содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной

формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений.

Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной

деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности

Проектная деятельность (Взрослый создает условия для самореализации).

Проектная деятельность ‒один из важнейших элементов ПДР

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие,

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной

деятельности —это чтобы проект был действительно детским, то есть был

задуман и реализован детьми. Роль взрослого —в создании условий.

Задачи педагога:

- Заметить проявление детской инициативы

- Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.

- При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом

инициативу (недирективная помощь).

- Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.

- Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу,

значимость полученного результата для окружающих.

Ожидаемый образовательный результат

- Развитие инициативы и самостоятельности.

- Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и

собственной значимости для сообщества.

- Воспитание стремления быть полезным обществу.

- Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать

с информацией).



- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать,

достигать поставленной цели).

- Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со

сверстниками и взрослыми).

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие -

это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети

в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую

очередь от творческой фантазии детей.

Задачи педагога:

- Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует

детей.

- Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию,

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых

подсказок и указаний.

- Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои

планы.

- Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле

могут применить свои знания и умения в счете, письме,

Ожидаемый образовательный результат

-  Развитие творческой инициативы и самостоятельности.

- Формирование детско-взрослого сообщества группы.

- Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со

сверстниками и взрослыми.



- Развитие способности на практике применять полученные знания, умения,

навыки.

- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать,

достигать поставленной цели).

- Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать

с информацией).

Свободная игра (Взрослый  не вмешивается)

Игра —ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место

и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую

игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается

личность ребенка, его умственные и физические качества.

Задачи педагога:

- Создавать условия для детских игр (время, место, материал).

- Развивать детскую игру.

- Помогать детям взаимодействовать в игре.

- Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя

Ожидаемый образовательный результат

- Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое).

- Развитие детской инициативы.

- Развитие умения соблюдать правила.

- Развитие умения играть различные роли.

- Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться,

решать конфликты.

3.4.Особенности организации развивающей предметно

пространственной среды

В ДОУ 18 групповых помещения. Кроме этого, для организации

образовательной работы с детьми имеются следующие помещения:



- музыкальный зал,

- спортивный зал;

- кабинет педагога-психолога;

- методический кабинет.

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В

педагогическом процессе широко используются современные технические

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает реализацию

образовательной программы; учитывает национально-культурные и

климатические условия, в которых осуществляется образовательная

деятельность; возрастные особенности детей.

Развивающая среда построена на следующих принципах:

• насыщенность;

• трансформируемость;

• полифункциональность;

• вариативность;

• доступность;

• безопасность.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным

инвентарем.

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 составляющие 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.

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ.

Развивающая предметно-
пространственная среда в ДОУ.

Помещения Виды материалов и
оборудования

Музыкальный зал Оснащен аппаратурой: проектор,
экран для проектирования,микрофоны,
музыкальный центр; детские
музыкальные инструменты
(металлофоны, ксилофоны, ложки,
барабаны,
трещотки, бубны, маракасы,
свистульки, бубенцы, треугольники и
др.)
Подобрана нотная и методическая
литература, фонотека, портреты
композиторов, альбомы, музыкально-
дидактические игры и пособия.
Для развития музыкальных
способностей детей имеются
атрибуты: маски, цветы, флажки,
платочки, шарфы, султанчики, ленты,
музыкальные игрушки.

Спортивный зал Спортивное игровое оборудование:
«конусы – ограничители»,мягкие
модули, массажные дорожки, мячи на
резинки для
игры в помещении, , массажные
коврики, мешочки с песком для
метания, скакалки, спортивные маты,
атрибуты для
выполнения общеразвивающих
движений, мячи разного размера,



набивные мячи, гимнастические
палки, обручи, гантели, шведская
стенка, батут, баскетбольные кольца.

Примерное содержание развивающей предметно-пространственной

среды в группах ДОУ

Группа раннего возраста (1,5 до 3)

Мини - центры Виды материалов и оборудования
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Мини-центры
социально-
коммуникативного
развития

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту
детей («Семья», «Больница», «Магазин»); предметы-
заместители; сюжетные игрушки; куклы; наборы
посуды; модули игрового
пространства.
Ширма; элементы костюмов; кукольный театр (в
соответствии с возрастом); предметы декорации; маски,
шапочки; игры по театрализованной деятельности.

ОО «Познавательное развитие»
Мини-центры
конструктивных и
развивающих игр

Крупные модули; конструкторы разного размера;
фигурки для обыгрывания построек; образцы построек;
крупные объемные геометрические фигуры; напольный
конструктор; настольный конструктор; игрушки
бытовой тематики; машины

Мини-центры
познавательного
развития

Лото, домино в картинках; тематические наборы
картинок; иллюстрации реальных предметов бытовой
техники, используемых дома и в детском саду; разные
виды мозаик; наборы разрезных картинок; настольно-
печатные игры разнообразной тематики и содержания;
магнитная доска; мольберты; контурные и цветные
изображения предметов; материалы для развития
мелкой моторики рук; развивающие игры;
геометрические фигуры; дидактические и настольно
печатные игры

Мини центр детского
экспериментирования
в группе

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком,
песочные формочки, фигурки животных и людей,
игрушки для игр с водой, емкости разного размера.
Образцы для рассматривания и экспериментирования:
песок, камни, шишки, желуди, ракушки, сахар, соль,
разноцветные стеклянные камни, разные виды круп.

Мини-центры
природы

Картины природы; комнатные растения в соответствии
с возрастными рекомендациями; сезонный материал;
стенд со сменяющимся материалом на экологическую
тематику; набор картинок, альбомы; материал для



проведения элементарных опытов; дидактические игры
по экологии; инвентарь для трудовой деятельности;
природный и бросовый материал; муляжи овощей и
фруктов

ОО «Речевое развитие»
Мини-центры для
речевого развития, в
том числе книжный
мини- центр

Детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей; иллюстрации по темам
образовательной деятельности по ознакомлению с
окружающим миром и ознакомлению с художественной
литературой; сюжетные картинки.

ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Центры творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона;

достаточное количество цветных карандашей, красок,
кистей, пластилина (стеки, доски для лепки); наличие
цветной бумаги и картона; клея, клеенок, тряпочек;
бросовый материал; альбомы - раскраски; наборы
открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки; предметы народно-прикладного
искусства; природные материалы. Образцы для показа,
наглядный материал по народно прикладному
искусству

Центр Музыки Детские музыкальные инструменты; магнитофон; набор
аудиозаписей; музыкальные игрушки; игрушки -
самоделки; музыкально дидактические игры;
музыкально –дидактические пособия

ОО «Физическое развитие»
Центр здоровья и
спортивных игр

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми,
оборудованием для спортивных игр и оздоровительных
практик: пособиями, нестандартным оборудованием
мешочками, скакалками, флажками, мячами,
массажерами, дорожками здоровья, методическим и
демонстрационным материалом, дидактическими
играми и др.

Младшая группа (3-4 года)

Мини - центры Виды материалов и оборудования
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Мини-центры
социально-
коммуникативного
развития

Мини-центр «Островок безопасности:
настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические
пособия по дорожной безопасности. Игровой
дидактический
и демонстрационный материал: «Не играй с огнем»,
«Как избежать неприятностей», «Если малыш
поранился».
Мини-центр сюжетно-ролевых игр:



«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника»,
«Ферма». Набор медицинских принадлежностей, Весы
игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов
питания для магазина и дома, Набор фигурок
различных животных и их детенышей.
Для мальчиков: модели транспорта разных видов,
цветов и размеров, Конструктор Лего (средний,
крупный), Набор кубиков и других объемных фигур,
Набор «Строитель»; для девочек: куклы, дидактическая
кукла, куклы, представляющие различные профессии.
Наборы игрушек предметов труда и быта: мебель и
посуда, коляски, телефоны, сумочки, корзинки, набор
для прачечной (сушилка, прищепки, тазики, вешалки),
комплекты одежды для кукол, постельного белья.
Уголок уединения

ОО «Познавательное развитие»
Мини-центры
конструктивных и
развивающих игр

Крупные модули; конструкторы разного размера;
фигурки для обыгрывания построек; образцы построек;
крупные объемные геометрические фигуры; напольный
конструктор; настольный конструктор; игрушки
бытовой тематики; машины

Мини-центры
познавательного
развития

Мини-центр конструктивных и развивающих игр:
Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы
деревянные и пластмассовые, деревянный и
пластмассовый напольный и настольный конструкторы.
Дидактические игры на соотнесение предметов,
геометрических фигур по цвету, размеру и группировка
их по 1-2 признакам. Дидактический материал и игры
по сенсорному и моторному развитию, настольно-
печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки
разных видов. Наборы (объемные и плоскостные,
магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве
раздаточного материала, так и для фронтальной работы.
Набор моделей - деление на части. Счетные палочки,
образцы игр со счетными палочками.

Мини центр детского
экспериментирования
в группе

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для
природного и бросового материалов). Контейнер для
льда. Баночки с крышками для сыпучих и жидких
материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль,
опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из
пластика) с подставками. Пипетки,
пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты
разнополюсные. Увеличительные стекла. Сито. Компас.
Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки.
Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. Журнал
фиксации результатов опытов и экспериментов.



Экологические игры, наглядно-дидактический
материал, книги о растительном и животном мире,
энциклопедии, карты

Мини-центры
природы

Календарь погоды, природы. Комнатные растения.
Принадлежности по уходу за комнатными растениями и
посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки,
тычки, салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор,
фартуки). Лотки для выращивания рассады. Семена
овощных и злаковых культур. Карты-схемы по уходу за
комнатными растениями. Картотека комнатных
растений.

ОО «Речевое развитие»
Мини-центры для
речевого развития, в
том числе книжный
мини- центр

Дидактический демонстрационный и раздаточный
материал по направлению речевого развития:
дидактические игры, карточки по лексическим темам,
сюжетные картины по темам, плакаты, картины,
журналы, карточки из серии «Рассказы по
картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки
речевых игр и упражнений, артикуляционной
гимнастики, пальчиковых игр.
Иллюстрированные книги со сказками, рассказами,
стихотворениями отечественных и зарубежных
писателей, книги познавательного характера,
энциклопедии, фольклорный материал

ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной

деятельности: бросовый материал для творчества,
альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования
№3, №6, кисти и баночки для клея, набор карандашей и
мелков, набор фломастеров, набор пластилина,
непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки,
дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон,
раскраски.

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки,
дудочки (деревянные и пластмассовые), бубен большой,
бубен маленький, вертушки, ложки игровые,
кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с бубенцами,
маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки,
тарелки ударные, треугольники.
Наглядный дидактический материал «Музыкальные
инструменты», «Расскажите детям о музыкальных
инструментах»

ОО «Физическое развитие»
Центр здоровья и
спортивных игр

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных



практик: мячи большие и малые, массажеры для рук,
для ног, кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые,
платочки, флажки, ленты, набор разноцветных кеглей.
Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток,
картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок
«Подвижные игры».

Средняя группа (4-5 лет)

Мини - центры Виды материалов и оборудования
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Мини-центры
социально-
коммуникативного
развития

Мини-центр «Островок безопасности:
настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические
пособия по дорожной безопасности. Игровой
дидактический и демонстрационный материал: «Не
играй с огнем», «Как избежать неприятностей», «Если
малыш поранился».
Мини-центр сюжетно-ролевых игр:
«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника»,
«Ферма». Набор медицинских принадлежностей, Весы
игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов
питания для магазина и дома, Набор фигурок
различных животных и их детенышей.
Для мальчиков: модели транспорта разных видов,
цветов и размеров, Конструктор Лего (средний,
крупный), Набор кубиков и других объемных фигур,
Набор «Строитель»; для девочек: куклы, дидактическая
кукла, куклы, представляющие различные профессии.
Наборы игрушек предметов труда и
быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки,
корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки,
тазики, вешалки), комплекты одежды для кукол,
постельного белья.
Уголок уединения

ОО «Познавательное развитие»
Мини-центры
конструктивных и
развивающих игр

Крупные модули; конструкторы разного размера;
фигурки для обыгрывания построек; образцы построек;
крупные объемные геометрические фигуры; напольный
конструктор; настольный конструктор; игрушки
бытовой тематики; машины

Мини-центры
познавательного
развития

Мини-центр конструктивных и развивающих игр:
Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы
деревянные и пластмассовые, деревянный и
пластмассовый напольный и настольный конструкторы.
Дидактические игры на соотнесение предметов,



геометрических фигур по цвету, размеру и группировка
их по 1-2 признакам. Дидактический
материал и игры по сенсорному и моторному развитию,
настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки
разных видов. Наборы (объемные и плоскостные,
магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве
раздаточного материала, так и для фронтальной работы.
Набор моделей - деление на части. Счетные палочки,
образцы игр со счетными палочками.

Мини центр детского
экспериментирования
в группе

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для
природного и бросового материалов). Контейнер для
льда. Баночки с крышками для сыпучих и жидких
материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль,
опилки, кора дерева, вода).
Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки,
пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты
разнополюсные. Линзы (разноцветные).
Увеличительные стекла. Сито. Компас. Весы. Веер.
Образцы тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки.
Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации
результатов опытов и экспериментов.
Экологические игры, наглядно-дидактический
материал, книги о растительном и животном мире,
энциклопедии, карты

Мини-центры
природы

Календарь погоды, природы. Комнатные растения.
Принадлежности по уходу за комнатными растениями и
посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки,
тычки, салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор,
фартуки). Лотки для выращивания рассады. Семена
овощных и злаковых культур. Карты-схемы по уходу за
комнатными растениями. Картотека комнатных
растений.

ОО «Речевое развитие»
Мини-центры для
речевого развития, в
том числе книжный
мини- центр

Дидактический демонстрационный и раздаточный
материал по направлению речевого развития:
дидактические игры, карточки по лексическим темам,
сюжетные картины по темам, плакаты, картины,
журналы, карточки из серии «Рассказы по
картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки
речевых игр и упражнений, артикуляционной
гимнастики, пальчиковых игр.
Иллюстрированные книги со сказками, рассказами,
стихотворениями отечественных и зарубежных
писателей, книги познавательного характера,
энциклопедии,
фольклорный материал



ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной

деятельности: бросовый материал для творчества,
альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования
№3, №6, кисти и баночки для клея, набор карандашей и
мелков, набор фломастеров, набор пластилина,
непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки,
дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон,
раскраски.

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки,
дудочки (деревянные и пластмассовые), бубен большой,
бубен маленький, вертушки, ложки игровые,
кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с бубенцами,
маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки,
тарелки ударные, треугольники. Наглядный
дидактический материал «Музыкальные
инструменты», «Расскажите детям о музыкальных
инструментах»

ОО «Физическое развитие»
Центр здоровья и
спортивных игр

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных
практик: мячи большие и малые, массажеры для рук,
для ног, кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые,
платочки, флажки, ленты, набор разноцветных кеглей.
Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток,
картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок
«Подвижные игры» с демонстрационным материалом,
дидактическими играми и др.

Старшая группа (5-6 лет)

Мини - центры Виды материалов и оборудования
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Мини-центры
социально-
коммуникативного
развития

Мини-центр «Островок безопасности:
настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические
пособия по дорожной безопасности. Игровой
дидактический и демонстрационный материал: «Не
играй с огнем», «Как избежать неприятностей», «Если
малыш поранился».
Мини-центр сюжетно-ролевых игр:
оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту.
Имеются в наличии: для мальчиков: модели транспорта
разных видов, цветов и размеров, фигурки солдатиков.
Фигурки животных, военная техника; для девочек:
куклы, комплекты одежды для кукол, наборы игрушек,
мебели и посуды.
Зона отдыха и уединения.



ОО «Познавательное развитие»
Мини-центры
конструктивных и
развивающих игр

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе –
Лего. Конструкторы деревянные и пластмассовые,
силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты,
простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для
игр и культурных практик материалы и инструменты.
Строительный материал,деревянный и пластмассовый,
напольный и настольный конструкторы. Дидактические
игры на соотнесение предметов, геометрических фигур
по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам,
геометрическая домино, серия «Сложи узор», «Сложи
картинку», «Логика». Дидактический материал по
сенсорному развитию, настольно - печатные игры,
шашки, пазлы.

Мини-центры
познавательного
развития

Мини-центр конструктивных и развивающих игр:
Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы
деревянные и пластмассовые, деревянный и
пластмассовый напольный и настольный конструкторы.
Дидактические игры на соотнесение предметов,
геометрических фигур по цвету, размеру и группировка
их по 1-2 признакам. Дидактический
материал и игры по сенсорному и моторному развитию,
настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки
разных видов. Наборы (объемные и плоскостные,
магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве
раздаточного материала, так и для фронтальной работы.
Набор моделей - деление на части. Счетные палочки,
образцы игр со счетными палочками.

Мини центр детского
экспериментирования
в группе

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для
природного и бросового материалов). Контейнер для
льда. Баночки с крышками для сыпучих и жидких
материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль,
опилки, кора дерева, вода).
Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки,
пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты
разнополюсные. Линзы (разноцветные).
Увеличительные стекла. Сито. Компас. Весы. Веер.
Образцы тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки.
Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации
результатов опытов и экспериментов.
Экологические игры, наглядно-дидактический
материал, книги о растительном и животном мире,
энциклопедии, карты

Мини-центры
природы

Материалы на экологическую тематику: календари
природы, комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями и паспорта растений,



картотеки прогулок,сезонные материалы(муляжи,
плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), гербарии
,материалы и оборудование для проведения
элементарных опытов и исследовательской
деятельности, инвентарь для трудовой деятельности
(лейки, тряпочки для протирания цветов, фартуки,
инструменты для ухода за цветами), природный и
бросовый материал наглядно- дидактический материал,
дидактические игры.

ОО «Речевое развитие»
Мини-центры для
речевого развития, в
том числе книжный
мини- центр

Портреты детских писателей (русских, зарубежных)
детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей, энциклопедии, познавательная
литература, подборка русских
народных сказок, сказок зарубежных писателей,
стихотворений и фольклорный материал. В группах
имеется богатый дидактический демонстрационный и
раздаточный материал по направлению речевого
развития, развивающие, дидактические игры по
речевому развитию дошкольников.

ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной

деятельности: бросовый материал для творчества,
альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования
№3, №6, кисти и баночки для клея, набор карандашей и
мелков, набор фломастеров, набор пластилина,
непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки,
дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон,
раскраски.

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки,
дудочки (деревянные и пластмассовые), бубен большой,
бубен маленький, вертушки, ложки игровые,
кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с бубенцами,
маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки,
тарелки ударные, треугольники. Наглядный
дидактический материал «Музыкальные
инструменты», «Расскажите детям о музыкальных
инструментах»

ОО «Физическое развитие»
Центр здоровья и
спортивных игр

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных
практик: мячи большие и малые, массажеры для рук,
для ног, кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые,
платочки, флажки, ленты, набор разноцветных кеглей.
Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток,
картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок



«Подвижные игры» с демонстрационным материалом,
дидактическими играми и др.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Мини - центры Виды материалов и оборудования
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Мини-центры
социально-
коммуникативного
развития

Мини-центр «Островок безопасности:
настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические
пособия по дорожной безопасности. Игровой
дидактический и демонстрационный материал: «Не
играй с огнем», «Как избежать неприятностей», «Если
малыш поранился».
Мини-центр сюжетно-ролевых игр:
оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту.
Имеются в наличии: для мальчиков: модели транспорта
разных видов, цветов и размеров, фигурки солдатиков.
Фигурки животных, военная техника; для девочек:
куклы, комплекты одежды для кукол, наборы игрушек,
мебели и посуды.Зона отдыха и уединения.

ОО «Познавательное развитие»
Мини-центры
конструктивных и
развивающих игр

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе –
Лего. Конструкторы деревянные и пластмассовые,
силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты,
простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для
игр и культурных практик материалы и инструменты.
Строительный материал,деревянный и пластмассовый,
напольный и настольный конструкторы. Дидактические
игры на соотнесение предметов, геометрических фигур
по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам,
геометрическая домино, серия «Сложи узор», «Сложи
картинку», «Логика». Дидактический материал по
сенсорному развитию, настольно - печатные игры,
шашки, пазлы.

Мини-центры
познавательного
развития

Мини-центр конструктивных и развивающих игр:
Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы
деревянные и пластмассовые, деревянный и
пластмассовый напольный и настольный конструкторы.
Дидактические игры на соотнесение предметов,
геометрических фигур по цвету, размеру и группировка
их по 1-2 признакам. Дидактический
материал и игры по сенсорному и моторному развитию,
настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки
разных видов. Наборы (объемные и плоскостные,
магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве
раздаточного материала, так и для фронтальной работы.



Набор моделей - деление на части. Счетные палочки,
образцы игр со счетными палочками.

Мини центр детского
экспериментирования
в группе

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для
природного и бросового материалов). Контейнер для
льда. Баночки с крышками для сыпучих и жидких
материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль,
опилки, кора дерева, вода).
Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки,
пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты
разнополюсные. Линзы (разноцветные).
Увеличительные стекла. Сито. Компас. Весы. Веер.
Образцы тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки.
Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации
результатов опытов и экспериментов.
Экологические игры, наглядно-дидактический
материал, книги о растительном и животном мире,
энциклопедии, карты

Мини-центры
природы

Материалы на экологическую тематику: календари
природы, комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями и паспорта растений,
картотеки прогулок,сезонные материалы(муляжи,
плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), гербарии
,материалы и оборудование для проведения
элементарных опытов и исследовательской
деятельности, инвентарь для трудовой деятельности
(лейки, тряпочки для протирания цветов, фартуки,
инструменты для ухода за цветами), природный и
бросовый материал наглядно- дидактический материал,
дидактические игры.

ОО «Речевое развитие»
Мини-центры для
речевого развития, в
том числе книжный
мини- центр

Портреты детских писателей (русских, зарубежных)
детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей, энциклопедии, познавательная
литература, подборка русских
народных сказок, сказок зарубежных писателей,
стихотворений и фольклорный материал. В группах
имеется богатый дидактический демонстрационный и
раздаточный материал по направлению речевого
развития, развивающие, дидактические игры по
речевому развитию дошкольников.

ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной

деятельности: бросовый материал для творчества,
альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования
№3, №6, кисти и баночки для клея, набор карандашей и
мелков, набор фломастеров, набор пластилина,



непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки,
дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон,
раскраски.

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки,
дудочки (деревянные и пластмассовые), бубен большой,
бубен маленький, вертушки, ложки игровые,
кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с бубенцами,
маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки,
тарелки ударные, треугольники. Наглядный
дидактический материал «Музыкальные
инструменты», «Расскажите детям о музыкальных
инструментах»

ОО «Физическое развитие»
Центр здоровья и
спортивных игр

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных
практик: мячи большие и малые, массажеры для рук,
для ног, кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые,
платочки, флажки, ленты, набор разноцветных кеглей.
Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток,
картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок
«Подвижные игры» с демонстрационным материалом,
дидактическими играми и др.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1.Краткая презентация Программы

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Билингвальный детский сад комбинированного

вида №178 «Дуслар» Советского района  г. Казани (далее Программа) является

нормативно управленческим документом и согласно Федеральному

государственному образовательному стандарту дошкольного образования

(далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты

(целевые ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной

деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса,

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 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.

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации

Программы.

Программа направлена на создание условий развития ребёнка,

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности,

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно

–эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной

среды, которая представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие

направления развития и образования детей (образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и

организационный.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые

результаты освоения программы.

Планируемые результаты освоения образовательной программы

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики



возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного

образования:

- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах

деятельности –игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников

совместной деятельности;

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать

конфликты;

- ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных

состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на

эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим,

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно

относится к животным и растениям;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и

видами игры, различает условную и реальную ситуации;

- 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

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 с взрослыми и сверстниками может соблюдать правила

безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие

поступки в соответствии с первичными целостными представлениями о том,

«что такое хорошо, а что такое плохо»;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать

объяснения явлениям природы и поступкам людей, и склонен

экспериментировать и наблюдать;

- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям

истории и культуры своей семьи, района, страны, проявляет толерантность,

интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур,

стремится к познавательно-личностному общению с ними;

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и

социальном мире, в котором 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; стремится самостоятельно

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений (вариативная часть).

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.

Обязательная часть разработана на основе примерной основной нновационной

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – Издание шестое



(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА. с учётом используемых

вариативных программ:

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста

«Ладушки» авт. Каплунова И.М.,Новоскольцева И.А;

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-

эстетическом направлении и реализуется в непосредственно-образовательной

деятельности, в режимных моментах, при проведении праздников и

мероприятий. Выбор данного направления для части, формируемой

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и

интересам родителей их детей, а также возможностям педагогического

коллектива. В вариативной части реализуется программа «Балалар бакчасында

рус балаларына татар теле өйрэту. Обучение русскоязычных детей татарскому

языку в детском саду» авт. Зарипова З.М..

Организационный раздел содержит описание материально-технического

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности

организации развивающей предметно-пространственной среды, особенности

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с семьёй

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в

образовательную деятельность, посредством создания образовательных

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки

образовательных инициатив семьи.

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Учреждения и

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических

условий:



- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера

социокультурных потребностей и интересов;

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;

- сочетание комплекса форм сотрудничества методами активизации и

развития педагогической рефлексии родителей;

- практическая направленность психолого-педагогических технологий

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта

и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного

воспитания:

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что

является источником развития и ребёнка, и взрослого.

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»;

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения

воспитательного потенциала семьи;

- доверительных отношений в системе «семья –детский сад»,

включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга;

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю

ответственности в рамках своей социальной роли;

- комплексности: целостное ведение воспитательной компетентности

родителей;

         - системности: связан с упорядоченностью периодов развития

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к

воспитанию его в разных периодах детства.

Все части Программы являются взаимодополняющими и

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа

реализуется в течение пяти лет



пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с

изменениями:

- нормативно-правовой базы ДОО,

- образовательного запроса родителей, - видовой структуры групп,

- выходом примерных основных образовательных программ.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем,

а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной

деятельности в детском саду и семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в

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

общественном воспитании дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и

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

задач;

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);



- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их

удовлетворения в семье.

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать,

оценивать.

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:

• Открытость ДОУ для семьи.

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей

•Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду
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