
  РАССМОТРЕНА 

на  заседании 

педагогического совета 

Протокол  № __ 

 от «     » августа 2019 года 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор школы МБОУ «Николаевская 

ООШ»   _____________ К.И. Петров  

Приказ  №     

от «     » августа 2019 года 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская основная общеобразовательная школа» 

Ядринского района Чувашской Республики 

 

 

 

 НА ОСНОВЕ 

 ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«От рождении до школы» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

и региональной программы 

«Программа образования ребѐнка-дошкольника» 

под ред. Л.В.Кузнецовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаевское, 2019 
 

 



1 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Наименование разделов 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 2                                                                                                                                                             

1.Целевой раздел  Программы (обязательная часть). 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

 1.1.1. Цели и задачи Программы 3 

 1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 4 

 1.2. Планируемые результаты  8 

  1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

12 

Целевой раздел  Программы (часть формируемая участниками образовательных 

отношений) 

17 

Пояснительная записка 17 

Цели и задачи реализации программы 18 

2. Содержательный раздел Программы (обязательная часть). 19 

Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 20 

 Взаимодействие взрослых с детьми 26 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 27 

 Содержательный раздел Программы (часть формируемая участниками 

образовательных отношений) 

32 

Содержание воспитательно-образовательной работы по чувашскому языку 
 

32 

Организация образовательной деятельности в группе по обучению детей 

(организационный раздел) 
чувашскому языку 

34 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(организационный раздел) 
41 

Обучение  дошкольников пожарной безопасности (организационный раздел) 44 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

49 

3. Организационный раздел программы (обязательная часть). 50 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности 61 

Годовой календарный график непосредственной образовательной деятельности 63 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 64 

Комплексное тематическое планирование работы с детьми 66 

Режим дня для групп общеразвивающей направленности 74 

Литература 77 

Официальные документы 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная  образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская основная 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Республики (далее - 

Программа) является документом для реализации дошкольного образования на 2019-2020 

учебный год, которая разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождении до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и региональной программы 

«Программа образования ребѐнка дошкольника» под ред.Л.В. Кузнецовой. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  Целевой раздел 

Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  Содержательный раздел 

Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  – 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  – 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора,  – самообслуживание и 

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

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

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:   

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 – особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, – 

способов и направлений поддержки детской инициативы,  

 – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
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потребностей. 

 Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема.  В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, 

а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. 

Система оценивания качества реализации  программы Организации направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  

процесса.    

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.   
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
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Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системно деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  

и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного 

пути человека.  

     Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 Знание возрастных особенностей развития ребенка поможет педагогу лучше понять 

закономерности детского развития и ставить задачи, соответствующие возрастным и 

индивидуальным возможностям детей. 
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       Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.    

 

В дошкольной группе МБОУ «Николаевская ООШ» воспитывается 16 детей. Одна 

разновозрастная группа. 

Направленность на развитие личности ребенка 

 Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
           Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
           Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

            Педагогический коллектив МБОУ «Николаевская ООШ» строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В учреждении изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

 

Технологичность программы 

 Большим преимуществом Программы является ее технологичность и успешность 

применения в массовой практике. Для реализации программы не требуется каких-то особых 

условий, нестандартного материально-технического обеспечения или специфической 

подготовки педагогических кадров. Программа может быть реализована педагогами, 
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имеющими соответствующую государственным требованиям квалификацию, на 

существующей у дошкольной оргнизации материально- технической базе, при условии 

соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям.   

1.2. Планируемые результаты  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 –  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 –  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 –  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 –  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
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под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 –  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;   

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 –  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство 

веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая 

интересы и чувства других; 
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 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к 

волевым усилиям; 

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, 

в игре; 

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими; 

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная 

и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у 

разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  

развития  конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на 

этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка 
Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 
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Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

  

 Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка. 
Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения 

и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 
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ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и  

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 
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образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

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

во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей 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 ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей 

в группе; 

                                                 
1 Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
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 реализовывать развивающее образование; 

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. • 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.   

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.   

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

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

небольшими группами. 

 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.   

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
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проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  • Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни- тельские 

функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.   

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. • Ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.   

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.   

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 • Проявляет ответственность за начатое дело.   

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.   

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.   

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

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

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

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

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В 

первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены 

на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти 

тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска. Основным недостатком такого подхода является то, что 

искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не 

учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 

результатах, весьма условны. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-

первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 

В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка 

максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не 

всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
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педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 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;  

•физического развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с 

группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.   

 

Целевой раздел  Программы (часть формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Пояснительная записка 

       Обучение детей чувашскому языку с дошкольного возраста - необходимое условие 

формирования продуктивного чувашско-русского билингвизма (двуязычия), ведущее средство 

полноценной реализации закона «О языках в Чувашской Республике». Именно дошкольный 

возраст является наиболее благоприятным для усвоения неродного языка. Пластичность 

природного механизма усвоения языка детьми, их имитационные способности, природная 

любознательность и потребность в познании нового, отсутствие «застывшей системы 

ценностей» и установок, а также, так называемого, «языкового барьера» способствуют эф-

фективному решению задач обучения чувашской речи как неродной. 

      Приоритетными в дошкольном образовании являются воспитательно-развивающие аспекты 

обучения чувашскому языку. Дети должны испытывать насущную потребность в использовании 

чувашского языка для решения задач общения, для осуществления конкретных дел в той или 

иной сфере знаний и предметно-практической деятельности, актуальной для детей дошкольного 

возраста. Включение чувашского языка в контекст жизнедеятельности дошкольника нацелено 

на оказание помощи детям в осознании того, что для настоящего знакомства с народом, его 

обычаями, традициями им нужно хорошо говорить на чувашском языке. 

     Процесс обучения чувашскому языку в детском саду призван не только обеспечить детей 

возможностью овладения еще одним способом общения, он должен ввести детей в мир 

культуры чувашского народа. Становление страноведческой мотивации, в основе которой лежит 

интерес к жизни сверстника в чувашской деревне, культуре народа является одной из ведущих 

целевых установок. Ее успешной реализации способствуют разнообразные материалы, 

отражающие интерес дошкольника. Эти материалы призваны стимулировать образное 

мышление дошкольника, развивать их вкусы и чувства, формировать их эмоции и образно-

художественную память.  
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Цели и задачи программы регионального компонента 

Основной целью обучения чувашскому языку в детском саду является развитие личности 

ребенка, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на чувашском 

языке. Язык для ребенка - это, прежде всего средство развития, познания и воспитания. 

Обучение чувашскому языку на ранней ступени должно способствовать становлению личности 

ребенка средствами чувашского языка с учетом его мотивов, интересов, способностей. 

Указанная цель раскрывается в единстве четырех ее взаимосвязанных компонентов: 

воспитательного, развивающего, образовательного и практического. 

Воспитательный компонент цели заключается: 

- в формировании интереса и положительного отношения к чувашскому языку, к культуре 

чувашского народа; осознания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому 

и культурному сообществу; понимания важности изучения чувашского языка; 

- в воспитании уважения к мастерству чувашских умельцев, чувство гордости за свою 

республику; 

- в воспитании культуры общения; 

- в поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности. 

Важным является также развитие у дошкольников общеязыковых, интеллектуальных, 

познавательных способностей, психических процессов, лежащих в основе овладения 

иноязычным общением, а также эмоций, чувств, готовности к общению, культуры общения в 

разных видах коллективного взаимодействия, ценностных ориентаций, и, в целом, в 

гуманистическом развитии личности ребенка. 

Реализация главной цели обучения чувашскому языку в детском саду связана с расширением 

общеобразовательного кругозора дошкольников. Наполнение содержания обучения 

информацией о Чувашской Республике, последовательная опора на социокультурный и речевой 

опыт в родном языке и сопоставление этого опыта с приобретаемым на занятиях знаниями, 

навыками и умениями призваны сформировать у дошкольников широкое представление о 

своеобразии культур разных народов. 

Указанные воспитательные, развивающие и образовательные задачи достигаются в 

процессе и на основе практического овладения дошкольниками чувашским языком. 

Практический компонент цели заключается в формировании умений устной речи на 

чувашском языке, обеспечивающих основные познавательно-коммуникативные потребности 

дошкольников на каждом этапе обучения и возможность приобщения к культурным ценностям 

чувашского народа. В целом процесс обучения чувашскому языку призван сформировать у 

дошкольников способность участвовать в непосредственном и опосредованном диалоге культур. 

Эта способность предполагает формирование следующих коммуникативных умений: 

1) понимать и оформлять высказывания на чувашском языке в соответствии с конкретной 

ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 

2) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во внимание правила 

общения и национально-культурные особенности чувашского народа, а также знания о системе 

изучаемого языка и правил оперирования языковыми средствами в речевой деятельности; 

3) пользоваться рациональными приемами овладения чувашским языком, 

совершенствоваться в нем. 

Практическая задача обучения чувашской речи предполагает овладение разными 

структурными компонентами чувашского языка: лексикой, грамматическим строем, связной 

речью (диалогической и монологической) с последующим выходом на конкретные 

коммуникативные умения.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации.  

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 
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образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы   осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное  развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;   

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  Взрослые создают в 

Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
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представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. 

 Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.   

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;   

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в 

своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 
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исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. 

 У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми 

ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

 Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, 

а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

  В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
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 Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. 

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  Математические элементы могут возникать в 

рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У 

детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 

т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. 

 Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития.  Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять 

такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как 

часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 
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В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

  – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и 

монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.   

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

 Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому 

развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 
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– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;    

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

  В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. Физическое развитие В области физического развития 

ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

   

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

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. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  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 
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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. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей.   

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

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 разнооб-

разных традиционных и инновационных формах (акции,  вечера музыки и поэзии, организо-

ванных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпо-

читающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения 

к детскому творчеству.  

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, по-

священные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском са-

ду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День мате-

ри, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссий-

ский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малы-

ши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители.  

   Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских от-

ношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельно-

сти детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творче-

ское объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального  

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не толь-

ко при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров 
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театра).  

   Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предос-

тавить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организую-

щие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, по-

священными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 

имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» 

и др. 

      Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совме-

стной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «ко-

манде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, на-

пример, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

   Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному ка-

лендарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и на-

ходить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих час-

тей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих по-

требностей и традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом вос-

питательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, город-

ских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста де-

тей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с 

детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в дет-

ском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о 

проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекоменда-

ции по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вме-

сте с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной дея-

тельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, 

на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 

села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и 

др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

   Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

   Пособия для занятий  с ребенком дома  

  Книги серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему заня-

тий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охваты-

вающих все основные образовательные области и направления развития ребенка.  
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Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, про-

водимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие 

пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспита-

тели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать для занятий на те-

кущей неделе дома. Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного 

общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родитель-

ская страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогиче-

ской образованности родителей. 

 
Консультации, проводимые с родителями 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Форма Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Адаптация ребѐнка к 

условиям 

дошкольного 

образования 

Групповая 

Индивидуа

льная 

Воспитатель 

Р.Р.Скворцова 

сентябрь 

2 Развитие 

самосознания 

дошкольников 

Групповая 

Индивидуа

льная 

Воспитатель 

Р.Р.Скворцова 

декабрь 

3 

 

«Профилактика 

детского 

травматизма». 

Индивидуа

льная 

 

Воспитатель 

Р.Р.Скворцова 

май 

4 «Учим ребенка 

общаться» 

Индивидуа

льная 

Воспитатель 

Р.Р.Скворцова 

В течение 

года 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Будем знакомы ». 

2.. Консультация для родителей «Адаптация ребѐнка к условиям дошкольного 

образования». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей дошкольной группы». 

4. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

2. Психопрофилактическая встреча с родителями Счастливая семья – счастливые 

дети». 

3. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Родительское собрание «Развитие художественного творчества детей в ходе 

знакомства с русским народным декоративно-прикладным искусством» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой  ваш ребенок?» (уточнение темперамента 

ребенка) 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц). 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 
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2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Родительский лекторий «Можно», «нельзя», «надо». 

 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа - солдат». 

2. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям разных 

профессий». 

3. Консультация «Азбука дорожного движения». 

4. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  
    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Самая, самая самая…». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 1. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах и около 

водоемов». 

3. Родительское собрание «» 

4. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Консультация «На пороге школы». 

4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 

 

 

Родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Форма Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Ознакомление с 

положением о дошкольной 

группе в школе 

выступление Воспитатель Р.Р. Скворцова  август 

2 «Развитие художественного 

творчества детей в ходе 

знакомства с русским 

народным декоративно-

прикладным искусством» 

Доклад Воспитатель Р.Р. Скворцова ноябрь 

3 Нравственное воспитание 

дошкольника 

 

Круглый стол Воспитатель Р.Р. Скворцова январь 

4 «Чему мы научились?» Творческий 

отчѐт 

Воспитатель Р.Р. Скворцова май 

 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
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возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  В 

этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и т. п.  Разнообразные возможности для привлечения родителей 

(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами. 

  Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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Содержательный раздел Программы (часть формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы по чувашскому языку 
Средняя подгруппа 

Задачи воспитания и развития личности ребенка 

Усвоение знаний о Родине, жизни и быте чувашского народа; 

воспитание положительного отношения, интереса к изучению чувашского языка и литературы; 

формирование у ребенка навыков правильного произношения всех звуков чувашского языка 

изолированно, в составе слова, фразы; 

овладение элементарными фонетическими, лексическими, грамматическими навыками, 

умениями в аудировании и говорении. 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности 

   Организовать беседы на родном языке с целью активизации знаний и представлений о родном 

крае, его прошлого и настоящего. Формировать у дошкольников желание активно участвовать в 

речевом общении на родном и чувашском языках. 

Формировать положительное отношение к изучению чувашского языка, к людям, говорящим на 

этом языке, культуре чувашского народа. 

Учитывая способности и интересы детей создавать максимально комфортную и 

доброжелательную атмосферу на занятиях. Активно включать в процесс обучения процессы 

мышления, воображения, памяти, эмоции. 

Организовывать ситуации общения, показывая, насколько важным в ней оказывается владение 

чувашским языком. 

Организовать работу с родителями с воспитанниками, подвести к осознанию пользы 

нравственной и познавательной, которую приносит овладение чувашским языком. 

Упражнять ребенка в выявлении акустических, артикуляционных характеристик специфически 

чувашских звуков. Выделять их в звуковом ряду, в слогах, словах. 

Стремиться при формировании произносительных и интонационных навыков к высокой 

степени автоматизма; проверять устойчивость произносительных навыков в неподготовленной 

речи на чувашском языке. 

Научить ребенка пользоваться интонационными различиями для целей общения (побуждение, 

просьба, вопрос, рассказ и т.п.). 

Обогащать словарный запас в соответствии с темами бесед на занятии (игрушки, качества, 

признаки и т.д.). 

Раскрывать значение новых слов, максимально используя средства наглядности (картинки, 

игрушки, показ действий). 

Познакомить детей с грамматическими явлениями чувашского языка в пределах, 

предусмотренных программой. Обращать при этом основное внимание на функциональную 

роль этих явлений, их связь с определенными явлениями действительности. Формировать 

представления о явлениях родного языка. 

 
Старшая подгруппа 

Задачи воспитания и развития личности ребенка 

Расширение знаний о культуре чувашского народа; 

формирование желания слушать и понимать чувашскую речь, осваивать умения и навыки, 

необходимые для общения на чувашском языке; 

обогащение активного и потенциального словаря, развития грамматического строя речи, 

умений связной речи; 



33 

 

расширение сферы применения чувашского языка на занятиях и вне их, в разных сферах 

общения. 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности 

Воспитывать на занятиях по чувашскому языку патриотические и интернациональные 

чувства. 

Формировать условия для разносторонней мотивации изучения чувашского языка. 

Упражнять в восприятии интонационной стороны речи, выражая различные эмоциональные 

оттенки (удивление, радость и т.д.). 

Закреплять навыки литературного произношения чувашской речи. 

Знакомить детей с новыми словами, объединяя слова в группы по смысловому признаку (в 

соответствии с темой). 

Активизировать употребление новых слов в различных фразовых конструкциях, организуя 

соответствующие игровые ситуации. 

Формировать чувство языка, грамматической правильности чувашской речи. 

Учить детей понимать грамматические явления, правильно использовать их для понимания 

ситуации, решения определенной коммуникативной задачи (просьба, команда, рассказ, 

отрицание, объяснение и т.п.). 

Активизировать грамматические навыки в играх и игровых ситуациях, предполагающих их 

обязательное использование. Обеспечивать перенос грамматических навыков, предоставляя 

детям возможность использовать их на новом лексическом материале. 

Учить детей распознавать слова в составе высказывания, понимать небольшие 

стихотворные и прозаические произведения на чувашском языке. 

Создавать условия для максимального использования самостоятельной, неподготовленной 

связной речи на чувашском языке в новых для ребенка коммуникативных ситуациях. 

Учить детей строить отдельные высказывания из 2-6 элементов, а также комплексы для 

описания различных предметов и явлений. 

Обеспечить сознательную ориентировку в средствах общения (фонетических, лексических, 

грамматических) с опорой на образцы общения в родном языке через систему познавательных 

задач, осознания коммуникативной задачи, языковых средств ее решения. 

 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности 

Расширять кругозор детей в процессе знакомства с доступной для детского восприятия 

культурой чувашского народа. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изучению чувашского языка, желание учиться. 

Совершенствовать орфоэпически правильное чувашское произношение. 

Способствовать эффективному запоминанию новых слов, используя для этого специальную 

последовательность игр. 

Добиваться формирования навыков грамматической самокоррекции, обращая внимание 

детей на то, что грамматическая ошибка ведет к искажению смысла высказывания, неверно 

отражает ситуацию. 

Проверять устойчивость грамматических навыков на новом лексическом материале, а также 

с опорой на новые ситуативные картинки. 

Учить детей самостоятельно строить фразы различной конструкции для описания 

различных ситуаций. Формировать способы построения высказываний, служащих решению 

коммуникативных задач определенного типа (просьба, описание, отрицание и т.п.). Развивать 

как монологическую, так и диалогическую речь на чувашском языке, навыки аудирования. 

Проверять устойчивость навыков общения на чувашском языке. 

Развивать языковые и познавательные способности ребенка, его память, внимание, 

воображение, речевую реакцию, наблюдательность относительно языковых явлений. 

Развивать навыки речевого самоконтроля. 

Формировать предпосылки учебной деятельности: речевую и познавательную активность, 

умение слушать объяснения педагога и речь товарищей, принимать решение в несложной 
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проблемной ситуации. 

Вводить учебный материал в сравнении, в сопоставлении. Побуждать рассуждать, 

анализировать, делать выводы.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Описание подходов к разработке части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников Организации, 

а также возможностям еѐ педагогического коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

● сложившиеся традиции Организации (группы). 

 

Организация образовательной деятельности 

в группе по обучению детей 

чувашскому языку  

Язык – основное средство приобщения к сокровищнице человеческой культуры, 

неиссякаемый источник народной мудрости, основа национального самосознания. Овладение 

языком самым тесным образом связано с познавательным развитием, приобщением к 

художественному слову. 

Обучение детей чувашскому языку в детском саду – одна из самых сложных 

методических задач. Основная образовательная программа ДОУ определяет задачи развития 

языка и речевой деятельности дошкольника как умение формировать и формулировать мысли 

с помощью слов, умение использовать язык в процессе рождения связного текста. Это очень 

важная сторона коммуникативного развития дошкольника. 

В МБОУ «Николаевская ООШ» обучение чувашскому  языку ведется с детьми 4 – 7 лет 

по программе Л.В. Кузнецовой «Программа образования ребѐнка-дошкольника». В 

программе предлагаются варианты различных видов деятельности детей: игровая, экскурсии 

на природу, чтение художественной литературы, разучивание стихов, изобразительная и 

музыкальная деятельность. 

Задачи программы: 

· Формирование и развитие первоначальных умений и навыков овладения речью в 

устной форме; 

· Умение воспринимать речь на слух и вести несложный разговор  (диалог); 

· Умение составлять небольшие описания картинки, предмета. 

Основное обучение и воспитание в дошкольной группе осуществляется на чувашском 

(русском) языке по основной образовательной программе на основании Устава школы. 

Основной целью при изучении чувашского языка является развитие духовно-

нравственных качеств личности ребенка на основе традиционной чувашской культуры: 

воспитание уважения к родителям, старшим членам семьи, сестрам и братьям; привитие 

культуры здорового образа жизни на основе обычаев и традиций; формирование ценностно-

смысловых представлений о мире на родном чувашском языке, пословиц, сказок, народной 

музыке, игр, праздников, танцев. 

Способствует приобщению детей к чувашской культуре занятия художественно-

эстетической направленности, а также народные игры. Через игры на родном языке детям 
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легче осваивать народную мудрость, понимать взаимосвязи и отношения в природе, 

ценностно-смысловое содержание нравственных установок и правил народного ―кодекса 

чести‖. 

Особое значение в освоении семейных чувашских традиций имеет народное 

художественное творчество – сказки, музыка, декоративно-прикладное искусство. 

Рассказывание чувашских сказок их обсуждение, рассматривание иллюстраций и сравнение 

их со сказками русскими позволяет найти в них общее и особенное, национальное, то, что 

роднит и отличает наши культуры. Сравнение двух культур идет через раскрытие женского и 

мужского образов-идеалов, рассматривание орнаментов, узоров на народных костюмах, 

традиционном убранстве дома, быта, кухни, изделий народных промыслов (вышивка, 

узорное ткачество, шитье, кожаная мозаика, гончарное искусство). 

Следует отметить о роли чувашской народной музыки, песен, танцев в организации 

занятий, праздников при обучении чувашскому языку для психологического оздоровления 

детей, просветление их эмоционального фона, в создание комфортной творческой атмосферы 

в детском саду. 

Нельзя не сказать о позитивной роли чувашских игр на физкультурных занятиях для 

оздоровления детей, воспитания ловкости, смелости, смекалки. 

Чувашский язык пронизывает всю систему интегрированных занятий, но эффективному 

освоению родного языка способствуют специальные занятия, на которых педагоги 

занимаются постановкой и автоматизацией звуков, которые свойственны чувашскому языку, 

развивают и активируют связную разговорную речь, знакомят детей с детской 

художественной литературой, обычаями, традициями. 

Одним из основных направлений деятельности нашего учреждения является 

совместная работа с родителями, ведется углубленная просветительская работа среди 

взрослого населения, приобщение старшего поколения к своей культуре, национальным 

традициям, языку и истории народов. Это все формирует вокруг нашего учреждения 

поликультурную образовательную среду и толерантные отношения между представителями 

различных этносов 

Изучая народное искусство, у ребенка появляется желание заниматься декоративно-

прикладной деятельностью, он осваивает характерные элементы, колорит, композицию. 

Наряду с традиционными праздниками ежегодно проводятся чувашские национальные 

мероприятия, такие как ―Сурхури‖, ―Çăварни‖, ―Неделя чувашского языка‖, ―Неделя 

изучения чувашских блюд‖, ―Улах‖. Благодаря национальным праздникам у детей 

развивается речь, обогащается кругозор, повышается эстетический вкус, они знакомятся с 

национальными костюмами, мелодией, формируется дружелюбие, уважение друг к другу, 

взрослым, бережное отношение к женщине, к матери, к родителям. 

 

Принципы  работы: 

1. Доступность. 

2. Систематичность и последовательность. 

3. Наглядность. 

4. Динамичность. 

5. Дифференциация. 

Средства реализации: 

1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем образовательным 

областям основной образовательной программы 

2. Совместная деятельность педагога с детьми: 

- наблюдения в природе; 

- чтение художественной литературы (писатели Чувашской Республики); 

- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, фотографий с 

памятными местами); 

- подвижные игры народов Чувашской Республики ; 
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- праздники и развлечения на тематику народов Чувашии; 

- детское художественное творчество. 

3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей 

действительности, любознательности, патриотических чувств. 

4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное 

взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для патриотического воспитания. 

 

Содержание работы по направлениям 

 

 Физическое развитие 

Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью, воспитание 

ценности здорового образа жизни, как приоритетного направления политики образования в 

Чувашской Республики. 

Задачи: 

 способствовать становлению у детей ценности здорового образа жизни; 

 развивать физические качества детей в играх народов Чувашской Республики ; 

 создать условия для максимального развития возрастных возможностей и 

способностей детей с учетом климатических условий региона (лыжи); 

 

Познавательно - речевое развитие 

Цель:  знакомство с литературными  произведениями, авторами Чувашской 

Республики. 

Задачи: 

 расширять представления об этнических особенностях народов  Чувашской 

Республики; 

 развивать коммуникативные навыки общения; 

 воспитывать чувство гордости за культурное наследие Чувашской Республики ; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Социально - личностное 

Цель: включение детей в систему социальных отношений 

Задачи: 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в образовательном учреждении; 

 формировать собственное отношение к явлениям общественной жизни; 

 формировать первичные представления о труде взрослых; 

 воспитывать ценностное отношение к своему труду, труду работников детского сада, 

его результатам; 

 приобщать к правилам безопасного поведения в природе; на улицах города. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественное творчество»  соответствует 

художественно-эстетической линии, так как формирует знания о произведениях искусства, 

народно-декоративного искусства, способствует включению детей в совместную 

деятельность с детьми и взрослыми. 

Цель: воспитание ребенка как носителя культурных ценностей народов Чувашской 

Республики, бережное отношение к ним. 

Задачи: 

 обогащение музыкально-художественного и интеллектуального опыта ребенка; 
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 расширение представлений о различных видах искусства Чувашской Республики ; 

 воспитание духовно богатой, творческой личности. 

 

 

 Образовательная область «Музыка»  соответствует художественно-эстетической 

линии, так как способствует знакомству с произведениями народной музыки, песенного 

фольклора при реализации совместной деятельности. 

Цель: Развитие музыкального творчества детей на основе культурного наследия и 

традиций народов Чувашской Республики. 

Задачи: 

 приобщать к национальной музыкальной культуре Чувашской Республики; 

 создавать условия для развития музыкальных способностей; 

 воспитывать чувство прекрасного, умение отражать полученные знания об 

окружающей действительности через музыкальное сопровождение. 

  

Формирование знаний о произведениях искусства, народно-декоративного искусства, 

знакомство с произведениями народной музыки, песенного фольклора, воспитание ребенка 

как носителя культурных ценностей народов Чувашской Республики. 

Задачи: 

 расширять  представление детей о различных видах искусства Чувашской Республики ; 

 приобщать к национальной культуре Чувашской Республики 

 (музыка, произведения искусства); 

 создавать условия для развития творческих способностей; 

 воспитывать чувство прекрасного; 

 учить отражать полученные знания об окружающей действительности в продуктивной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по обучению детей (родному) чувашскому языку 

 

Показатели развития детей средней подгруппы 

Ожидаемые результаты: 

 Имеют представление (элементарное) 

- о разных жанрах  фольклора: колыбельные песни, прибаутки, сказки; 

- о жанре чувашских сказок – сказки о животных; 

- о некоторых народных этикетных традициях – уважение к старшим. 

Знают и называют на чувашском языке: 

- предметы домашнего обихода, их названия; 

- некоторые элементы национальной одежды, характерные их детали; 

- колыбельные песни, прибаутки, сказки; 

- несложные произведения (стихи, рассказы) чувашских писателей, поэтов; 

- названия народных игр; 

- свое имя и фамилию; 

- имя, отчество родителей; 

- значение своего имени. 

Умеют: 

- использовать предметы быта в сюжетно-ролевых играх; 

- отражать полученные художественные умения и впечатления в рисунках, 

аппликациях, конструировании; 

- описывать предметы быта; 
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- проявлять интерес к предметам материальной культуры (к концу 5 года жизни); 

- играть в народные, подвижные игры; 

- полученные художественные умения отражать в рисунках, аппликациях; 

- организовывать несложную театрализованную деятельность; 

- проявлять интерес к произведениям народного творчества. 

 

Показатели развития детей старшей подгруппы 

Ожидаемые результаты: 

 Имеют представление 

- о прошлом и настоящем некоторых предметов быта: утварь, жилище, одежда; 

- о разных жанрах  фольклора: колыбельные песни, прибаутки, сказки; 

- о жанре чувашских сказок – сказки о животных; 

- о некоторых народных этикетных традициях – уважение к старшим. 

Знают и называют на чувашском (русском) языке: 

- улицу, на которой живут и на которой расположена школа (группа); 

- предметы домашнего обихода, их названия; 

- традиционные блюда чувашской кухни; 

- элементы национальной одежды, характерные их детали; 

- колыбельные песни, прибаутки, сказки; 

- произведения (стихи, рассказы) чувашских писателей, поэтов; 

- названия народных игр; 

- народные праздники; 

- предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

- свое имя и фамилию; 

- имя, отчество родителей; 

- значение своего имени. 

Умеют: 

- использовать предметы быта в сюжетно-ролевых играх; 

- отражать полученные художественные умения и впечатления в рисунках, 

аппликациях, конструировании; 

- описывать предметы быта; 

- проявлять интерес к предметам материальной культуры (к концу 5 года жизни); 

- организовывать игры: игры-драматизации, сюжетно-ролевые по сюжетам   сказок и 

произведений художественной литературы; 

- играть в народные, подвижные игры; 

- полученные художественные умения отражать в рисунках, аппликациях; 

- организовывать театрализованную деятельность; 

 

Праздники  проводимые по чувашскому языку в МБОУ «Николаевская ООШ» в 

группе кратковременного пребывания  

Процесс обучения чувашскому (русскому) языку в детском саду призван не только 

обеспечить детей возможностью овладения ещѐ одним способом общения, он должен ввести 

детей в мир культуры чувашского (русского) народа. 

Чувашский (русский) язык пронизывает всю систему интегрированных занятий,  освоению о 

языка способствуют специальные занятия, на которых педагоги занимаются постановкой и 

автоматизацией звуков, которые свойственны чувашскому  языку, развивают и активируют 

связную разговорную речь, знакомят детей с детской художественной литературой, обычаями, 

традициями. 

 Наряду со специальными занятиями ежегодно проводятся традиционные праздники, такие 

как   ― Сурхури ‖, ― Улах ‖, ―Çăварни ‖, ― Мăнкун ‖, ― Чăваш чĕлхи эрни ‖. Благодаря 

национальным праздникам у детей развивается речь, обогащается кругозор, повышается 

эстетический вкус, они знакомятся с национальными костюмами, мелодией, формируется 
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дружелюбие, уважение друг к другу, взрослым, бережное отношение к женщине, к матери, к 

родителям. 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

праздника 

Содержание мероприятий Месяц 

проведения 

мероприят

ия 

1 Сурхури 

(Рождество) 

Обряд каледования по сценарию? Он будет 

сопровождаться угощениями: песнями и танцами? 

«Атте хура лаша, ай памарĕ» «Тулĕ кĕлти виç кĕлти» 

«Хĕр сăри ташши» «Шур акăшсем вĕçеççĕ ушкăнпа» 

«Лупас айĕнче сар автанĕ» 

январь 

2 Улах 

(Посиделки) 

Проведение посиделки по сценарию. Девушки 

рукодельничают поют песни, танцуют, играют «Хитре 

уйăп кайăка» «Ши-шу! Шăпчăк сасси» «Шур-мир 

шăкки-шакки» «Ай çил кашлать çил кашлать» Игра 

«Шăрпăкла» «Хĕвел тата уйăх» «çăхан тата чăх хăй 

чĕпписемпе» 

январь 

3 Çăварни 

(Масленица) 

Песни «çăварни юрри», «Ташă такмакĕсем». Игры 

«Йытăлла», «Ăшă тата сивĕ». Катание на лошади. 

Теплые блины 

март 

4 Мăнкун 

(Пасха) 

Беседа о «Мăнкун». Выставка поделок к «Мăнкун» 

Конкурс самое красивое яйцо. Игры с яйцами. 

апрель 

5 Чăваш чĕлхи 

эрни (Неделя 

чувашского 

языка) 

Утром все друг друга приветствуют на чувашском и 

русском языках: «Салам!» или «Ырă кун!», 

«Здравствуйте» или «Доброе утро!» 

«Блюда чувашской–национальной кухни» в меню дня. 

Обыгрывание чувашских и русских подвижных игр (на 

прогулке). 

Знакомство с творчеством И.Я.Яковлева и К.В. Иванова 

(презентация) 

Конкурс рисунков «Чувашские узоры в детских 

рисунках» 

«Детская викторина «Моя Чувашия» 

Конкурс чтецов стихов на чувашском языке «Пĕчĕк çеç 

путене» 

Выставка рисунков чувашских матрешек 

Импровизированный праздник «Колобок на новый лад» 

апрель 

 

 

 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Общие сведения 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаѐтся одним из самых важных. Это обусловлено 

трагической статистикой. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Николаевская 

ООШ»  строится согласно утверждѐнному плану на учебный год. 

Непосредственная образовательная деятельность по правилам дорожного движения 

проводятся на темы по безопасности дорожного движения. 
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Имеются  дидактические игры и конспекты занятий, уголок, где собрана специальная 

литература и атрибуты по правилам дорожного движения. 

Для детей собраны видеофильмы и мультфильмы по безопасности поведения на улице. 

В конце учебного года  воспитателем проводится мониторинг знаний детей. 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения  (папки-передвижки, буклеты, фотоматериал) 

 

сентябрь Воспитатель 

  «Безопасность на улице» «Правила дорожного 

движения для детей старших групп» 

 «Опасные ситуации» «Осторожно, дорога!» 

 Консультация для родителей  «Ребенок и дорога» 

  

2 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам села 

- к остановке пассажирского транспорта 

- к перекрестку 

  

3 НОД: «Знакомство с улицей»   

4 Развлечения: 

«Приключение Незнайки» 

«Красный, желтый, зеленый» 

 Викторина «Дорожная азбука» 

  

5 Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по плану  

  

6 Консультация для родителей на тему «Воспитание у 

детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

  

1 Беседы с детьми на темы: 

 «Я шагаю по улице» 

 «Осторожно, автомобиль» 

Октябрь Воспитатель 

2. Оформление  уголка в группе  по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма (папки-

передвижки, буклеты, фотоматериал) 

Буклет «О чем рассказал дорожный знак» 

Консультация для родителей  «Ребенок и дорога» 

  

3. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- к остановке пассажирского транспорта 

- к перекрестку 

  

    

4 Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по плану  

  

1. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» Ноябрь  

2 Чтение художественных произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

 Воспитатель 
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3. Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по плану  

 

  

 

1. Знакомство с дорожными знаками и указателями Декабрь Воспитатель 

2. Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по плану  

  

3. 

 

 

4. 

Оформление уголка в группе по профилактике дорожно-

транспортного травматизма (папки-передвижки, 

буклеты, фотоматериал) 

Консультация для родителей 

  

1. Беседы с детьми на темы: 

«Мы - пешеходы» 

Январь Воспитатель 

2. Показ презентаций по ПДД   

3. Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по плану  

  

4 Выставка детских рисунков «Безопасная дорога»   

1. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам села ( виртуально по улицам города) 

Февраль   Воспитатель 

2. Беседы с детьми на темы: 

«О правилах поведения пассажира в пассажирском 

транспорте» 

  

3. Консультация для родителей   

4. Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по плану воспитателя 

  

    

1. НОД: Познание «Куда спешат машины» 

Конструирование «Фургон и грузовик» 

Март Воспитатель 

2. Консультация для родителей группы   

3. Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по плану  

  

1. Чтение художественных произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

Апрель Воспитатель 

2. Консультация для родителей   

3. Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по плану  

  

    

1. Оформление уголка в группе по профилактике дорожно-

транспортного травматизма (папки-передвижки, 

буклеты, фотоматериал) 

Консультация для родителей на тему: «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в летний 

период» 

Май Воспитатель 
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2. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам села 

 - остановке пассажирского транспорта 

- к перекрестку 

 Воспитатель 

3. Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные) по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по плану  

  

    

 

План проведения лекции по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма для  родителей 

1 Вступительная часть. О необходимости и важности выполнения 

правил дорожной безопасности, историческая справка. 

- 5 мин 

2 Просмотр к/ф «Безопасность на дороге » - 15 мин 

3 Статистика и анализ ДТП и детского дорожно-транспортного 

травматизма  - слайдофильм и фото ДТП 

- 15 мин 

4 Просмотр к/ф «Внимание - дети » о случаях ДДТТ, показанных по 

TV 

- 10 мин 

5 Профилактика ДДТТ. Целевая программа «Обеспечение БД» - 5 мин 

6 Программные требования по обучению школьников БДД в рамках 

программы ОБЖ  (Элементы дороги в городе, сельской местности; 

участники движения; виды пешеходных переходов; дорожные знаки; 

светофорное регулирование) 

- 20 мин 

7 Фото - слайды транспортных площадок и автогородков - 5 мин 

8 Типичные ошибки при обучении дошкольников БДД (знаки 

«пешеходный переход»; разметка; обозначение остановки автобуса и 

его обход).- 

- 20 мин 

9 Просмотр роликов для детей (с ошибками) - 10 мин 

10 ЮИДовское движение - 10 мин 

11 Просмотр к/ф Новогодние истории и ролики по предупреждению 

ДДТТ 

- 20 мин 

12 Рекомендуемые материалы и наглядно – методические пособия БДД 

для учителей («ДДД»; Издательство «Кедр», брошюра 

«Просвещение »; «Три сигнала светофора ».) 

- 5 мин 

13 Заключительное слово. Раздача наглядной агитации 5 мин 

 Итого - 165 мин 

 

 

Инновационные формы работы с детьми 

- интерактивные формы - компьютер явился  эффективным игровым средством отработки у 

детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города, развития творческих 

способностей дошкольников. 

Задания включают  в себя «Игры на мониторе», то есть известные дидактические игры 

по дорожному движению преобразованы и используются в электронном виде. 

- интерактивная автошкола – это учебно-методические игры для проведения 

теоретических занятий с детьми;  

- организация простейшего экспериментирования и моделирование ситуаций – с этой 

целью проводятся сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, выразительное 

декламирование стихотворения на дорожную тематику, разыгрывание уличных сценок и 

этюдов, показывая типичные ошибки пешеходов. 

- продуктивная деятельность детей - это участие в работе агитбригады «Светофорик», 

проведение КВН, участие в изготовлении дидактических игр «Придумай новый знак», 
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«Составь автомобиль», «Перевѐртыши»/ 

 

 

 

 

 

 

Электронные версии программ и фильмов по ПДД 

 Смешарики. Азбука безопасности 

 ПДД для дошкольников 

 Азбука безопасности на дорогах 

 Дорожные знаки 

 Нетерпеливые родители 

 Смешарики едут на экскурсию 

 Необыкновенная прогулка с друзьями – светофорными огнями. 

 Берегись – автомобиль! 

 Сигнал 

 Мы едем, едем… 

 Зелѐный огонѐк 

 Красный свет 

 Мультфильм "Незнайка в Городе Светофоров" 

 

 

ОБУЧЕНИЕ  ДОШКОЛЬНИКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Содержание 
1. Введение 

2. Содержание проблемы основ безопасности жизнедеятельности (в частности пожарной 

безопасности дошкольников) в условиях школы (так как группа находится в здании школы) 

3. Цель и задачи программы 

4. Система программных мероприятий 

5. Механизм реализации программы 

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации 

7. Оценка эффективности реализации программы 

8. Результаты сформированности знаний по пожарной безопасности дошкольников 

9. Эффективность внедрения опыта работы педагога через достижения воспитанников в 

конкурсах разного уровня 

10. Заключение 

 

 

Введение 

     Задачи по формированию основ пожарной безопасности осуществляется согласно ФГОС 

ДО в реализации образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие в 

разделе «Формирование основ безопасности». Воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется по примерной общеобразовательной программе  «От рождения до школы»  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева. 

    Противопожарная безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в которой 

растѐт и воспитывается ребѐнок. Она включает в себя требования к устройству помещения и 

противопожарную грамотность взрослых - поведение, снижающее риск возникновения 

пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстремальных ситуациях. 

    Правильное поведение в экстремальных ситуациях, например при пожаре, является 
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основным условием спасения. Испытывая чувство страха, человек следует не голосу разума, 

а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, а первая реакция ребѐнка - спрятаться от 

опасности, не видеть еѐ. Дети прячутся под кровати, в шкафы и т.п. - места, откуда их трудно 

спасти. Поэтому важно не просто рассказать о противопожарной безопасности, но отработать 

до автоматизма правила поведения при пожаре. Только конкретные эмоционально 

окрашенные занятия и игровые упражнения способны оставить след в сознании ребѐнка. 

    Успехов в работе по обеспечению безопасности детей можно ожидать только в том случае, 

если сам педагог обладает достаточной информацией о мерах по предупреждению пожаров и 

борьбе с ними, а родители подходят к этой проблеме с полной ответственностью и убеждены 

в необходимости проводимых мероприятий по пожарной безопасности. 

     Дошкольная группа в  МБОУ «Николаевская ООШ» функционирует с 2003 года и 

работает по программе "Обучение дошкольников пожарной безопасности". Наряду с 

сохранением и укреплением здоровья детей одной из задач коллектива детского сада (школы) 

является формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

     Забота о сохранности детской жизни - важнейшая задача дошкольного учреждения, семьи 

и государства. Участившиеся в последнее время трагические случаи пожаров в детских 

учреждениях и анализ причин их возникновения убеждают в систематической работы с 

педагогами, детьми и родителями. Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по вине 

детей, которые становятся жертвами своего незнания и легкомыслия. 

      Большинство детей не знают, что им нужно делать во время пожара, чтобы уцелеть. Они 

обычно прячутся под кровать, в шкаф, не пытаются убежать тогда, когда это можно сделать. 

Опрос детей показывает: многие из них не знают номер "01". 

      Только систематическая, планомерная работа в содружестве с семьѐй поможет 

сформировать у дошкольников прочные знания о правилах пожарной безопасности. 

       Программа разработана для детей в возрасте от 4 до 7 лет, включает в себя 

перспективное планирование для детей дошкольного возраста. 

При написании программы  опирались на следующие нормативные документы: 

1. Закон "Об образовании РФ" 

2. Концепция дошкольного воспитания 

3. Конвенция ООН и Всемирная декларация по проблемам детства. 

4. Федеральный закон "О пожарной безопасности" 

В основу программы положены следующие принципы: 

 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 

возраста); 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

 сочетание научности и доступности материала; 

 наглядность; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 профессиональная компетентность педагога; 

 систематичность и последовательность. Воспитание эффективно, если оно системно; 

 принцип от близкого к далекому; 

 принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную работу всех специалистов  ОУ; 

 принцип учета региональных условий. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

         Программа предусматривает распределение работы по изучению правил пожарной 

безопасности в детском саду по трѐм направлениям: 

1. Изучение правил пожарной безопасности воспитателями и обслуживающим 

персоналом. 
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2. Профилактическая работа с детьми 

3. Разъяснительная работа с родителями. 

         Профилактическая работа с детьми ведется в средних, старших и подготовительных к 

школе группах, изменяется только содержание, объем познавательного материала, сложность 

и длительность изучения. Это длительное, систематическое, целенаправленное воздействие 

на ребенка, так как обучение навыкам пожарной безопасности не ограничивается 

временными отрезками, они не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных 

занятий. 

1 направление. Изучение правил пожарной безопасности воспитателями и обслуживающим 

персоналом . 

2 направление Профилактическая работа с детьми 

       Для ознакомления детей с правилами противопожарной безопасности используются 

самые разнообразные методы и приѐмы: беседы, рассказ воспитателя, использование 

художественного слова, рассматривание наглядно-иллюстративного материала и многое 

другое. Для закрепления знаний, полученных детьми, можно организовать экскурсию в 

ближайшую пожарную часть (д. Верхние Ачаки). Художественное слово делает восприятие 

детей более эмоциональным, осмысленным. Ребятам загадывают загадки, знакомят их с 

пословицами, читают им стихотворения, рассказы. 

       Знания детей о правилах противопожарной безопасности расширит и усугубит 

использование в ходе бесед и рассказов наглядно-иллюстративного материала: диафильмов, 

набор картинок и фотографий с изображением пожарных во время тушения пожара. 

       В дошкольном учреждении не рекомендуется проводить игры, а также давать 

практические советы, задания, связанные с использованием спичечных коробков и спичек. 

Недопустимо использовать спички в качестве счѐтного материала. 

3 направление. Разъяснительная работа с родителями. 

       Ознакомление дошкольников с правилами противопожарной безопасности должно 

проводиться и в семье, только систематическая, планомерная работа в содружестве с семьѐй 

поможет сформировать у дошкольников прочные знания о правилах противопожарной 

безопасности. 

      Практика работы показывает, что многие родители сами не в ладах с правилами 

противопожарной безопасности. Зачастую спички дома хранятся в доступных для детей 

местах. Малыши нередко имеют доступ к электронагревательным приборам, топящимся 

печкам, газовым плиткам. Всѐ это чревато серьѐзными последствиями. 

      Педагоги используют самые разнообразные формы работы с родителями: консультации, 

проведение совместных с детьми досугов, оформление наглядной агитации. 

Методы и приѐмы, используемые в работе с детьми: 

 Беседы 

 Рассказ воспитателя 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание наглядно-иллюстративного материала 

        Систему работы можно представить следующим образом: 

знакомство дошкольников с профессией пожарного -> знакомство с причинами 

возникновения пожаров -> знакомство с правилами пожарной безопасности -> знакомство со 

средствами пожаротушения -> учить набирать телефонный номер пожарной службы -> 

формирование навыков общения с дежурным пожарной части в экстремальной ситуации -> 

формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного поведения. 

Содержание проблемы основ безопасности жизнедеятельности (в частности пожарной 

безопасности дошкольников) в условиях детского сада 

        Возрастающее внимание современной педагогической психологии и практики 

образования к вопросам пожарной безопасности обусловлено главной особенностью 

современного мира - его высокой динамичностью. Повседневная жизнь постоянно требует от 

каждого из нас проявления активности, правильное поведение в экстремальных ситуациях, 
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например при пожаре, является основным условием спасения. Поэтому от современного 

образования требуется уже не простое фрагментарное включение методов обучения 

дошкольников пожарной безопасности в образовательную практику, а целенаправленная 

работа, специально организованное обучение детей умениям и навыкам. Это важно ещѐ и 

потому, что самые ценные и прочные знания добываются самостоятельно, в ходе 

собственных творческих изысканий. 

        Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение 

навыков самостоятельности, воспитания ответственного поведения в жизни человека. 

Мы хотим видеть наших воспитанников любознательными, общительными, умеющими 

ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, 

самостоятельными личностями. Воспитывать в детях стремление к самостоятельной 

познавательной активности можно вне зависимости от реализуемой в детском саду 

программы. 

        Психологами доказано, что у детей первых семи лет жизни мышление является 

наглядно-действенным и наглядно-образным. Следовательно, педагогический процесс в 

детском саду строится на наглядных методах. Особенно важно соблюдать этот принцип при 

осуществлении интеллектуального развития детей. 

        Развитие знаний и умений по пожарной безопасности, навыков самостоятельности, 

воспитания ответственного поведения в жизни человека в условиях дошкольного учреждения 

можно назвать одним из самых сложных направлений по ряду причин: 

 в программах, по которым работает коллектив, определены вопросы по ознакомлению 

с окружающим, развитию мышления. Часто они формулируются одной фразой, не говорится 

о средствах и методах решения этих задач. 

 методической литературы по данному вопросу выходит недостаточно, в каждой 

освещаются лишь отдельные стороны работы с дошкольниками в данном направлении. 

 особенности дошкольного возраста - эмоциональное восприятие окружающего, 

глубина и обостренность первых чувств, отсутствие в полной мере понимания социальных 

явлений, познавательный интерес и исследовательская активность (любопытство -> 

любознательность -> наблюдательность => прочные знания). 

        Исходя из этого важно, отобрать содержание и знания, которые бы помогали 

активизировать работу с дошкольниками в данном направлении: 

- умение вовлекать воспитанников дидактически ценной проблемой; 

- учить детей ставить проблему, намечать стратегию и тактику ее решения, делать 

умозаключения и выводы; 

- развивать детскую практику; 

       Важным элементом данной программы является особое использование учебного 

времени. Главное, чтобы ребенок заканчивал то, что начал, доводил дело до логического 

завершения, не бросал начатое на полпути. 

        Предложенная в данной программе методика работы с дошкольниками по развитию у 

них знаний, умений и навыков по пожарной безопасности позволит сделать реальный шаг на 

этом пути. 

       Цель и задачи программы 

Цель программы: 
 обобщать представления о пожарной безопасности, 

 формировать навыки безопасного поведения в быту, 

 учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях, 

 отрабатывание правил поведения при пожаре. 

Задачи программы: 

 формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека, об 

использовании электричества в промышленных целях; 

 познакомить с правилами пожарной безопасности, сформировать привычку их 
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соблюдения; 

 развивать способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать правильную 

оценку предметам, явлениям, нравственную оценку отношениям, поступкам; 

 углублять и расширять знания об охране жизни людей; 

 развивать познавательную активность, любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление, коммуникативные навыки. 

Система программных мероприятий 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Методическая база педагогического кабинета: 

2. К.Нефѐдова Бытовые электроприборы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернѐров и родителей - М., издательство ГНОМ и Д, 2006 - 64с. 

3. Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях - М.ТЦ Сфера 2003 - 64с. 

4. Т.А.Шорыгина Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и 

родителей - М., Издательство ГНОМ и Д, 2006 - 96с. 

          Организационное обеспечение. 

          Возможны изменения в организации режима занятий. 

- Реализация государственных интересов в области воспитания пожарной безопасности 

детей. 

- Формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения 

в области пожарной безопасности. 

- Проведение комплекса мероприятий по обучению пожарной безопасности в условиях 

дошкольного учреждения, реализация творческих проектов дошкольников. 

- Разработка конкретных рекомендаций по обучению пожарной безопасности дошкольников. 

- Привлечение родителей воспитанников к участию в детско-родительских проектах. 

Материально-техническое обеспечение. 

В  помещении школы оформлены мини-зоны по обучению пожарной безопасности 

дошкольников, оснащение которых проводится в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Проводится наглядная агитация родителей воспитанников, привлечение к воспитательно-

образовательному процессу. 

Механизм реализации программы 

       Обучение пожарной безопасности дошкольников в условия ОУ длительный, 

непрерывный процесс, который предусматривает корректировку разработанных мероприятий 

на последующих этапах работы в зависимости от достигнутых результатов. 

Оценка эффективности реализации программы 

- использование творческого потенциала педагогов, 

- активизация работы детей, придав ей творческий характер, 

- соответствие материала тематике, эффективность использования материала в воспитательно 

-образовательном процессе, 

- проведение конкурсов по данной тематике, 

- формирование творческих связей между детскими садами района. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 
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коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются 

для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов 
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индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

 

3. Организационный раздел программы. 

Условия реализации программы  (в зависимости от направленности групп, в 

которых реализуется программа) 

Условия реализация примерной основной общеобразовательной программы 

составлены по содержанию нормативных требований по  Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Учитывается специфика учреждения — 

оснащенность, природное и культурное окружение интересы и потребности самих детей и их 

родителей; 

При проведении режимных процессов придерживаемся следующих правил: 

1.Полное и своевременное удовлетворение органических потребностей детей (питании). 

2.Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды. 

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4.Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5.Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6.Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7.Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к каждому ребенку. 



50 

 

Организация питания детей. Важнейшим условием является соблюдение гигиенических 

требований: в соответствии с СанПином. Учитывается уровень самостоятельности детей. В 

дошкольных группах сочетается работа дежурных и каждого ребенка. 

   Воспитатель усаживает детей за стол так, чтобы сначала сели часто болеющие и те, кто 

плохо и медленно ест. Важно, чтобы дети могли видеть друг друга. Выходят дети из-за стола 

постепенно. 

   Если ребенок отказывается от пищи, необходимо узнать причину и не заставлять его есть. 

   За столом не следует торопить детей, кормить насильно или уговаривать. Необходимо соз-

дать условия, при которых появится желание принимать пищу. 

   Для поддержки хорошего аппетита у детей следует уделять внимание оформлению, вкусу, 

аромату готовых блюд, а также сервировке стола. Необходимо создавать спокойную обста-

новку во время приема пищи. 

   Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

   Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

   Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления  здоровья детей и профи-

лактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упраж-

нениях).  

   Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность 

прогулки во многом зависит от ее организации.  

   Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Прогулка включает: 

1.Наблюдения. 

2.Подвижные игры. 

3.Труд на участке. 

4.Самостоятельную игровую деятельность. 

5.Индивидуальную работу с детьми по разным направлениям развития детей. 

   Рекомендуемая температура для прогулки с детьми: 

зимой: не ниже -15 С (младший возраст), не ниже - 22 С (старший дошкольный возраст). 

   Выход на прогулку организуется подгруппами, а продолжительность регулируется инди-

видуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. 

   В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий регулируется последователь-

ность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети нахо-

дились на занятии, требующих больших умственных усилий,  усидчивости, то на прогулке 

вначале проводят подвижные игры, пробежки, а затем наблюдение. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинать надо с наблюдения и спокойной игры. 

Прогулка должна быть наполнена разнообразной деятельностью. Не следует сдерживать ре-

бенка: движения должны чередоваться и быть разнообразными. 

   Формирование культурно-гигиенических навыков. В режимных процессах у детей 

формируются навыки личной и общественной гигиены, правильного поведения в быту, в 

общественных местах, соблюдения общественных норм, этикета. 

   Выделяются следующие виды культурно-гигиенических навыков: умывание, чистка зубов, 

причесывание, одевание, чистка и мытье обуви, уход за верхней одеждой, уборка постели, 
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прием пищи, питье, туалет, содержание носа в чистоте, перемена одежды с учетом погоды, 

содержание личных вещей в порядке. 

   Вежливость, доброжелательность, размеренная спокойная речь воспитателя, опрятный 

внешний вид, порядок в группе - это необходимые условия формирования культурно-

гигиенических навыков у дошкольников.   

   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

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

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

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

   Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами.  

   Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

   Обучение детей происходит прежде всего на занятиях, которые имеют разные 

специфические дошкольные формы организации. Основу обучения составляет разнообразная 

деятельность детей. Дошкольнику необходимо возвращаться к уже пройденному, и поэтому 

важна цикличность содержания, позволяющая ему использовать уже знакомое в новых 

ситуациях и таким путем больше узнать, расширить свои представления и связать их между 

собой. 

  Непосредственная образовательная деятельность 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - 20 минут, для детей 

6-го года жизни - 25 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 непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 
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Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

- Общественно полезный труд детей старшей группы. Он  проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в 

зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

      При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, 

как на территории дошкольной организации, так и в еѐ помещении. На территории школы 

имеется игровая зона; физкультурная площадка.  

    В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

    В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной). Есть раздельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек. 

      В помещении школы есть  дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал и другие), а также  сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока) и  служебно-бытовые помещения для 
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персонала. Для деятельности детей с использованием компьютерной техники выделяют 

отдельное помещение. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых 

ячеек не допускается. 

     Ежедневный утренний прием детей проводит воспитатель, который опрашивает родителей 

о состоянии здоровья детей. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

  3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

    Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной среды  в 

дошкольной группе МБОУ «Николаевская ООШ» Ядринского района, Чувашской 

Республики  соответствует санитарным  нормам и правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой  в дошкольной группе  образовательной программы дошкольного образования; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, культуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 

учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

    Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 
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   Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в дошкольной группе 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием и т.д. 

  Образовательная  среда  в  дошкольной группе  предполагает  специально  созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают  определенное  пространство,  

организационно  оформленное  и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в  целом.  Современное  понимание  развивающей  предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

     Оборудование  помещений  образовательной организации  должно  быть безопасным,  

здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста разивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

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

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой  

деятельности,  менять  игрушки,  стимулирующие  двигательную активность, несколько раз в 

день.  

     В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

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

модули,  ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ  к  

объектам  природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям  на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию  в  элементарном  труде,  

проведению  опытов  и  экспериментов  с природным материалом. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 
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      Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

1) укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДО. 

 

Должность Ф.И.О. Год 

рождения 

Стаж Специальность 

по диплому 

Категория 

Воспитатель Скворцова 

Роза 

Рафаиловна 

07.11.1965 30 Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

 

Повышение квалификации 

Воспитатель  Скворцова Р.Р. прошла курсы повышения квалификации по программе 

«ФГОС ДО: содержание и технологии его реализации» с 09.02.2015-20.02.2015г. 

 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
      Программа разработана для использования в стандартных условиях массовой практики, в 

связи с чем значительных вложений для создания материально-технических условий не 

требуется. 

 
I. Методическое обеспечение 

       Авторская программа и технология работы в дошкольной группе,  учебно-методические 

видеофильмы на DVD-дисках  
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II. Материально-техническое обеспечение 

 1. Шкафы разного назначения  

2. Ковры, 2 шт.  

3.Компьютер  

III. Учебно-дидактическое обеспечение 

Физическое развитие 
1. Скамейки 

2. Маты 

3. Мячи трех размеров (большие, средние, малые)  

4. Наборы кеглей  

5. Скакалки (короткие, длинные)  

6. Обручи  

7. Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом  

10. Палки гимнастические  

Социально-коммуникативное развитие 
1.Куклы средние (20—30 см),  

2 .Куклы маленькие (15—25 см),  

3. Наборы столовой посуды  

4. Легковые и грузовые автомобили, разные  

5. средний (напольный) строительный материал  

6. Мелкий (настольный) строительный материал   

7. Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, животные, птицы)  

8. Настольно-печатные игры (кубики, разрезные картинки, мозаика, пирамидки, лото, домино)  

9. Игрушки для игры с песком (ведерки, формочки, совочки, лопатки, ситечки) и 

водой (лейки, воронки, сачки, мелкие плавающие игрушки) 

10. Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны)  

Хозяйственно-бытовой труд  
11. Мыльницы  

12. Салфетки из ткани  

13.Губки  

 Сервировка стола 
14. Комплекты тканевых салфеток  

15. Салфетницы  

16. Вазочки для сервировки столов  

Познавательное, речевое развитие 
1. Групповая библиотека (художественные книги) 

2. Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные цвета  

3. Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета)  

4.Демонстрационный и раздаточный материал по математике  

5.Мозаика разных форм и цвета  

6.Лото (разные)  

7. Кубики с составными картинками (из четырех частей) 

8. Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 10 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода 

9. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам 

(назначению предметов, цвету, величине) 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Альбомы для рисования  

2 .Наборы цветных карандашей (12 цветов)  

3. Гуашь (6 цветов)  



57 

 

4. Круглые кисти  

5. Емкости для промывания ворса кисти от краски  

6. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и 

при наклеивании готовых форм  

7. Подставки для кистей  

8 .Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения  

9 .Глина, подготовленная для лепки  

10. Пластилин  

11. Доски, 20×20 см 

12. Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  

13. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30×30), для вытирания рук во 

время лепки  

14. Щетинные кисти для клея  

15. Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

 

 

Оснащение кабинетов позволяет реализовывать в  полном объеме государственный 

образовательный стандарт. 

 

№ 

п/п 

1 этаж  

Название кабинета 

Оснащение кабинета 

1.  Спортзал Проведен капитальный ремонт 

2.  Столовая  В рамках модернизации 

образования закуплены 

водонагреватель, электрическая 

плита 

3.  Пришкольный участок Зона отдыха, овощной, 

плодово-ягодный, цветочно-

декоративный 

4.  Кабинет дошкольников 

 

1ПК 

5.  Актовый зал Музыкальная аппаратура, 

ноутбук, музыкальный центр  

6.  Кабинет информатики  10ПК,2принтера, камера, 

интерактивная доска 

7.  Медицинский кабинет Ростомер, электрические весы, 

тонометр 

8.  Директорская  Компьютер с МФУ, ксерокс, 

ноутбук с принтером 

9.  Школьная библиотека  ЦОРЫ, современная 

литература 

 

Оснащение помещений СП способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

        Основанием для определения необходимых затрат, учитываемых при расчете 

нормативов финансового обеспечения кадрового состава, реализующего Программу, следует 

считать следующие документы: 
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— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. 

№ 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Расчет финансового обеспечения реализации Программы может предполагать расчет оплаты 

труда следующим категориям работников дошкольного образования в ДОО: 

— педагогические работники: воспитатели, в том числе старшие воспитатели, 

руководители и инструкторы по физическому воспитанию, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, методисты; 

— учебно-вспомогательный персонал, в том числе младшие воспитатели, помощники 

воспитателей и пр.; 

— административно-управленческий и обслуживающий персонал; 

— прочие расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности. 

Оплата труда вышеназванных категорий работников, осуществляющих реализацию 

Программы обеспечена за счет бюджета субъектов Российской Федерации. Поэтому 

нормативы затрат детально разрабатываются субъектами РФ с учетом местных бюджетов, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

     Требования к кадровому обеспечению реализации Программы должны учитывать 

специфику данной программы: 

— Программа может успешно работать в общеразвивающем детском саду и 

общеразвивающем с инклюзией детей с легкими ограничениями здоровья; 

— Программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста. Поэтому 

расчет производится с учетом возрастных групп: младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы; 

— для обеспечения качества реализации Программы необходим следующий режим работы 

групп: десяти или двенадцатичасовое пребывание детей; 

— независимо от режима пребывания детей (десяти или двенадцатичасовое) на группе 

должны работать 2 воспитателя и помощник воспитателя; 

— успешная реализация Программы возможна при условии своевременного повышения 

квалификации сотрудников ДОО, реализующих Программу. В связи с чем необходимо учесть 

обязательно расходы на дополнительное профессиональное образование — курсы 

повышения квалификации. 

        Вышеназванные требования не противоречат ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО, Письму Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 октября 2013 г. № 08-1408. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
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расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план  

непосредственно образовательной деятельности  

дошкольной группы МБОУ «Николаевская ООШ» 

на период с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года 

 
 

Образовател

ьные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Наименование возрастных  подгрупп 

 

  4-5 лет 5-6 лет  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основная комплексная 

программа 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическа

я культура 

Двигательная 

деятельность  
  2 2  

Двигательная 

деятельность 

на свежем 

воздухе 

  1 1  

Здоровье Формировани

е начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

в ходе 

совместной и 

самостоятель

ной 

деятельности 

Задачи по воспитанию 

КГН решаются в ходе 

режимных моментов, а 

также планируются в 

непосредственно 

образовательной  находят 

отражение в рабочих 

учебных программах 

Задачи воспитания ЗОЖ 

планируются в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, находят 

отражение в рабочей  учебной  

программе, решаются в ходе 

режимных моментов 

итого   3 3 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 
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Формирова

ние основ 

безопасност

и 

Совместная 

деятельность 

Задачи воспитания планируются в непосредственно 

образовательной деятельности ,  решаются в ходе 

совместной деятельности  находят отражение в рабочей 

учебной  программе 

Социализац

ия, развитие 

общения, 

нравственно

е 

воспитание. 

Ребѐнок в 

семье и 

обществе.  

Игровая 

деятельность 

Задачи воспитания решаются в игровой деятельности, 

находят отражение в рабочей учебной программе  

Задачи приобщения к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, формирование гендерной,  семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

планируются в совместной деятельности педагога с детьми, 

в непосредственно образовательной  находят отражение в 

рабочей учебной  программе. 

 

Самообслу

живание, 

самостоятел

ьность, 

трудовое 

воспитание 

Трудовая 

деятельность, 

совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность 

 

 

Задачи развития трудовой деятельности, воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам, формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека решаются в трудовой 

деятельности, в ходе режимных моментов, в соместной и 

самостоятельной деятельности,  в непосредственно 

образовательной деятельности  находят отражение в 

рабочей учебной программе 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Познавател

ьное 

развитие 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность 

  0,5 1  

Ознакомлени

е с 

предметным 

окружением 

и 

социальным 

миром, с 

миром 

природы 

  0,5 1  

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й. 

  1 1  

ИТОГО   2 3  

Речевое развитие 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи   1 1  

Приобщение 

к 

художественн

ой литературе 

В ходе совместной деятельности педагога с детьми и в ходе 

работы с родителями 

итого   1 1  

Художественно-эстетическе развитие  

Художестве

нно – 

эстетическ

ое развитие 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(Рисование)  

  1 1  

Изобразитель

ная 

деятельность 

 (Лепка)  

  0,5 0,5  

Изобразитель

ная 

деятельность 

(Аппликация

)  

  0,5 0,5  

 Музыкальная 

деятельность 

 Музыка 

  2 2  

ИТОГО   4 4  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коммуника

ция 

Обучение 

чувашскому 

языку 

  1 1  

Обучение 

грамоте 

  1 1  

ВСЕГО   12 13  

 

 

Календарный  учебный график 

МБОУ «Николаевская ООШ» 

на 2016-2017 учебный год 

Содержание Возрастные подгруппы 

4-5 лет 5-6 лет 

Количество возрастных 

групп 

1 разновозрастная 

Начало учебного года 1 сентября 2016г. 

Окончание учебного года (по 

приказу директора) 

31 мая 2017г. 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

Продолжительность учебной 5 дней 
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Расписание  

непосредственно образовательной деятельности  

дошкольной группы МБОУ «Николаевская ООШ»  

на период с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года 

(детей 4-6 лет) 
Дни недели Организованная образовательная деятельность Время 

Понедельник 1. Ознакомление с предметным окружением, с 

социальным миром / Ознакомление с миром 

природы 

2.Музыкальная деятельность. Музыка 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

8.45-9.05 

 

 

9.15-9.40 

12.15-12.40 

Вторник 1. ФЭМП 

2. Физическая культура 

3. Изобразительная деятельность. Рисование 

8.45-9.05 

9.15-9.40 

12.15-12.40 

Среда 

 

1. Обучение чувашскому языку. Чувашский язык 

 2. Музыкальная деятельность. Музыка  

8.45-9.05 

9.15-9.40 

Четверг  1.Обучение грамоте 

2. Физическая культура 

3. Изобразительная деятельность. Лепка 

/Аппликация 

8.45-9.05 

9.15-9.40 

12.15-12.40 

 

Пятница 1.Развитие речи 

2. Физическая культура (на свежем воздухе) 

8.45-9.05 

9.15-9.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 

Недельная образовательная 

нагрузка 

240 мин 300 мин 

Недельная дополнительная 

образовательная нагрузка 

- 

 

- 

Регламентирование 

образовательного процесса 

на день 

I половина дня и II половина дня  

Праздничные дни 04.11.2016 – День народного единства 

23.02.2017 – День защитника Отечества 
08.03.2017 – Международный женский день 
01.05.2017 – Праздник Весны и Труда 
09.05.2017 – День Победы 
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Комплексное тематическое планирование 

 

 Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать       у       детей       

познавательную мотивацию,      интерес       

к      школе,      книгам. Формировать   

дружеские,   доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с  детским  садом  как  

ближайшим  социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на про 

изошедшие      изменения;      покрашен      

забор, появились         новые         столы),         

расширять представления    о    

профессии   их    сотрудников детского       

сада       (воспитатель,       помощник 

воспитателя,  музыкальный  

руководитель,  врач, дворник). 

24 августа-   

1 сентября 

Праздник  -

День знаний». 

Осень Расширять      знания      детей      об      

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.   

Закреплять   знания   о   правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные     

представления     об    осени    как 

времени   года,   приспособленности   

растений   и животных  к  изменениям  в  

природе,  явлениях природы.   Дать   

первичные   представления   об 

экосистемах,     природных     зонах.     

Расширять представления о неживой 

природе. 

2 сентября- 

 2 октября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества, 

Неделя 

художников –

иллюстраторо

в и 

мультипликато

ров Чувашии 

Приобщение к искусству книжной 

графики. Формирование ценностных 

представлений о книге, книжной 

иллюстрации (на содержание книг для 

детей, оформленных художниками 

иллюстраторами Чувашии). 

5-9 октября Выставка работ 

«Любимые герои 

наших книг». 
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Я вырасту 

здоровым 

Расширять   представления   о   здоровье   

и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести   здоровый   образ   

жизни.   Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей,   их   профессий.   

Расширять   знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

12-30 октября Открытый 

день здоровья. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род 

ной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес  к  истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией     гимна.     

Рассказывать     о     людях, 

прославивших  Россию;  о  том,  что  

Российская Федерация        (Россия)        

—        огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

2 — 20 ноября Праздник «День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год Привлекать   к   активному   

разнообразному участию    в    

подготовке    к    празднику    и    его 

проведении.               Воспитывать               

чувство удовлетворения    от    участия    

в    коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать   эмоционально   

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

23 ноября 

— 31 декабря 

Праздник        -

Новый год". 

Выставка 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой 

как: временем   года,   с   зимними   вида   

ми   спорта. Формировать   первичный   

исследовательский   и познавательный                  

интерес                  через 

экспериментирование     с     водой     и     

льдом. Расширять    и    обогащать    

знания    детей    об особенностях       

зимней       природы       (холода, 

заморозки,       снегопады,       сильные       

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

10 января – 28 

января 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной  обязанности  защищать  

Родину,  охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну     от     врагов   прадеды, деды,     

отцы. Воспитывать   в   духе    

патриотизма,   любви   к Родине.   

Знакомить   с   разными   родами   войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой       техникой.       

Расширять       гендерные представления,     

формировать     в     мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать за щитниками   Родины;   

воспитывать   в   девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

31 января -25 

февраля 

Праздник  «23 

февраля        — 

день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Междунар 

одный 

женский день 

Организовывать        все        виды        

детской деятельности        {игровой,        

коммуникативной, трудовой,     

познавательно     исследовательской, 

продуктивной,      музыкально      

художественной, чтения)   вокруг   темы   

семьи,   любви   к   маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять           гендерные           

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться   к   женщинам.   Привлекать   

детей   к изготовлению       подарков       

маме,       бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение   к   самым   близким   людям,   

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

28 февраля 

— 10 марта 

Праздник     »8 

Марта». Выставка 

детского 

творчества. 
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Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями     и     

обычаями,     с     на     родным 

декоративно прикладным искусством 

(Городец,  Полхов         Майдан,         

Гжель),         Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки —       

городецкая,       богородская;       

бирюльки). Знакомить      с      

национальным      декоративно 

прикладный  искусством.  Рассказать  о  

русской избе    и    других    строениях,    

их    внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

13-24 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Формировать       у       детей       

обобщенные представления    о    весне, 

как    времени    года, о 

приспособленности    растений    и    

животных    к изменениям   в   природе.   

Расширять   знания   о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи    между    явлениями    живой    и    

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени).     

27 марта-21 

апреля 

Праздник «Весна 

Знакомство с 

культурой и 

традициями 

чувашского 

народа 

Расширять представления о культуре и 

быте чувашского народа. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с чувашским народным 

устным творчеством 

 

24-28 апреля Праздник «День 

чувашского 

языка» 

День Победы Воспитывать   детей   в   духе   

патриотизма, любви  к  Родине.  

Расширять  знания  о  героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

1 — 12 мая Праздник «День 

Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Лето Формировать       у       детей       

обобщенные представления    о    лете    

как    времени    года; признаках     лета.     

Расширять     и     обогащать 

представления   о   влиянии   тепла,   

солнечного света  на  жизнь  людей,  

животных  и  растений (природа  

«расцветает»,  созревает  много  ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

15-31 мая Праздник 

-Лето» 

День   защиты 

окружающей 

среды     —     5 

июня. Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

3.7.Режим дня и распорядок дошкольной группы  

 

 

Режим дня 

дошкольной группы 

МБОУ «Николаевская ООШ» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

№  Наименование Время 

1. Приѐм детей, осмотр,  игры.  8.00 – 8.30 

 

2.  Утренняя гимнастика. 8.30 – 8.35 

 

3.  Образовательная деятельность. 8.45-9.40 

4. Подготовка к завтраку. Завтрак. 9.40-10.05 

 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-11.30 

6. Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.10 

7.  Образовательная деятельность 12.15-12.40 

 

8. Игры. Самостоятельная деятельность 

Чтение художественной литературы. 

12.40 – 13.30 

9. Уход детей домой 13.30 
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Режим дня для детей разновозрастной группы (4-6 лет) 

в холодный период года 

 

 

          Режимные моменты Время 

 Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа.  

 Утренняя гимнастика 

 

 НОД и самостоятельная деятельность: 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

Прогулка 

 

Подготовка к обеду, обед 

НОД и самостоятельная деятельность: 

               

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Уход  домой 

 

 

8.00-8.30 

 

 

8.30-8.40 

 

8.45-9.40 

 

9.40-10.05 

 

10.10-11.30 

 

11.40-12.10 

 

12.15-12.40                                    

 

12.40-13.00 

 

13.30 

 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

          4-6 лет 

Физкультурное 

занятие 

В помещении 2 раза в неделю 20-25 мин. 

На улице 1 раза в неделю 20-25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 6-8 мин 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

Физкультминутки (в 

середине занятий) 

3-5 мин ежедневно  

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год 45 мин 

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного, игрового 

оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 
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3.8. Перечень нормативны и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 
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3.9. Перечень литературных источников. 

Литература 

     Содержание образования детей в дошкольной группе составляется на основе комплексных 

программ через внедрение педагогических технологий и использование методических 

пособий находит отражение в следующей таблице:  
Образовательные 

области 

Комплексные и 

специализированные 

программы 

Педагогические технологии Учебно-методические 

пособия 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  ОТ 

РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. /под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

Программа образования 

ребенка-дошкольника  Л.В. 

Кузнецовой – Чебоксары, 

2006. 

 

Козлова С.А.Я – человек. 

Программа социального 

развития ребенка, М.: 

«Школьная Пресса», 2005.  

Бондаренко А.К. 

Дидактические игры в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1985 

Сорокина А.И. Дидактические 

игры в детском саду (старшие 

группы) – М.: «Просвещение», 

1982 

 

 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Шорыгина Т.А. Беседы о 

хорошем и плохом поведении. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007 

Менджерицкая  Д.В. 

Воспитателю одетской игре. 

М.: Просвещение ,1982 

Васильева –Гангнус 

Л.П.Азбука вежливости М.: 

Педагогика,1988 

Воронцов Г.И, Воронцова 

В.И. Детские и молодежные 

игры (на чувашском 

языке),Чебоксары, 

Чувашское книжное 

издательство, 2001 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(старшая группа), М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Краснова С.Г. Психические 

состояния и социально-

личностное развитие 

дошкольников, Чебоксары: 

«Новое время!,2008 

Козлова С.А. Социальное 

развитие дошкольника. 

Советы родителям, М.: 

Школьная Пресса,2004 

  

Познавательное развитие 

Познавательное 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  ОТ 

РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. /под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 

 

Смоленцева А.А. Сюжетно- 

дидактические игры с 

математическим содержанием. 

М.: Просвещение ,1987  

Столяр А.А. Давайте поиграем  

(математические игры для 

детей 5-6 лет). М.: 

Просвещение 1991 

 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Сербина Е.В. Математика 

для малышей, М.: 

Просвещение 1992 

Фидлер М. Математика уже в 

детском саду ,М.: 
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Просвещение 1981 

Никандров Н.Н Малышам о 

природе, мир физики и 

техники, Чебоксары 

Чувашское книжное 

издательство,1993. 
 Куцакова Л. В. 

Конструирование из 

строительного  материала  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (старшая 

группа,  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  ОТ 

РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. /под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

Программа образования 

ребенка-дошкольника  Л.В. 

Кузнецовой – Чебоксары, 

2006 

Программа по русскому 

языку для чувашских 

детских садов, Чебоксары: 

Чувашское книжное  

издательство, 1990 

Примерная программа 

образования ребенка – 

дошкольника в чувашском 

(национальном) ДОУ (на 

чувашском языке), Т.В. 

Артемьева, С.Г. Михайлова, 

Н.В.Иванова,  Чебоксары, 

Чувашское  книжное 

издательство,  2015 

Арушанова А.Г, Рогачева Е.С. 

Развитие речи. - М.: . 

Занятия по развитию речи в 

детском саду. Книга для 

воспитателя детского сада. / 

под редакцией О.С. Ушаковой. 

– М.: «Просвещение», 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

Артемьева Т.В., Михайлова 

С.Г. Литературное 

образование детей второй 

младшей группы в 

чувашском детском саду 

Чебоксары, Чувашское  

книжное издательство,  2015 

Гербова В.В.Развитие речи в 

детском саду М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи с детьми 4-6 

лет (старшая 

разновозрастная группа) –

М.: Просвещение 1987. 

Горбушина Л.А., 

Николаичева А.П. 

Выразительное чтение и 

рассказывание детям 

дошкольного возраста- М.: 

Просвещение 1985. 

Тумаланова Ю.В. Обучение 

детей 5-6 лет чтению. 

Чебоксары, Чувашское 

книжное издательство,1997. 

Швайко Г.С. Игры и игровые 

упражнения для развития 

речи, М.: Просвещение 1988 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 
Обязательная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. /под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г.Васильева. Программа 

художественно-творческого 

развития ребенка-

дошкольника средствами 

чувашского декоративно-

прикладного искусства.- 

Чебоксары, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Л.Г. Чувашский 

орнамент в рисунках и 

аппликации дошкольников. – 

Чебоксары, «Новое время», 

2006. 

 

Васильева Л.Г. Чувашское 

орнаментальное и устное 

народное творчество 

дошкольникам. – Чебоксары, 

2001. 

Комарова 

Т.С.Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(старшая группа) М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду, 

М.: Просвещение, 1981  

Швайко Г.С.Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду 

(средняя группа), М.: 

ВЛАДОС, 2003 

Бекина С.И.и др.Музыка и 

движение (Упражнения, 

игры и пляски для детей 5-6 

лет), М.: Просвещение, 1983   

Орлова Т.М., Бекина С.И. 

Учите детей петь: Песни и 

упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет, М.: 

Просвещение, 1987 

Метлов Н.А.Музыка – 

детям,  М.: Просвещение, 

1985 

Роот З.Я. Музыкальный 

сборник для занятий в 

детском саду, М.: Школьная 

Пресса, 2004 

Дзержинская И.Л. 

Музыкальное воспитание 

младших дошкольников, М.: 

Просвещение, 1985 

Метлов Н.А., Михайлова 

Л.И. Праздничные 

утренники в детском саду, 

М.: Всесоюзное 

издательство «Советский 

композитор» 

Васильева Л.Г. Загадочный 

мир народных узоров. – 

Чебоксары, 2005. 

Васильева Л.Г. Приобщение 

детей 2-3 лет к народному 

искусству родного края, 

Чебоксары 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. /под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Программа образования 

ребенка-дошкольника  Л.В. 

Кузнецовой – Чебоксары, 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 
Обязательная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. /под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитания 

ребенка-дошкольника. / под 

руководством 

О.В.Драгуновой – 

Чебоксары, 1995 

 

 

Прохорова Г.А. Утренняя 

гимнастика для детей 2-7 лет. – 

М.: Айрис Пресс, 2004 

Пензулаева Л.И. Подвижные 

игры и игровые упражнения с 

детьми 5-7 лет. – М.: ВЛАДОС, 

2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чувашские детские игры 

/составители И.В.Махалова, 

Л.Г.Ягодова. – Чувашский 

республиканский институт 

образования, 1999. 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). – М.: 

ВЛАДОС, 2003 

 

Формирование нравственного 

здоровья дошкольников: 

Занятия, игры, упражнения / 

под ред. Л.В.Кузнецовой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003 

Литвинова М.Ф.Русские 

народные подвижные игры, 

М.: Просвещение,1986 

Полтавцева Н.В., Гордова 

Н.А. Физическая культура в 

дошкольном детстве, М.: 

Просвещение, 2007. 
Литвинова М.Ф. Русские 

народные подвижные игры. М.: 

Просвещение, 1986 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. 

Методика физического 

воспитания. — М., 2005. 
Воронцов Г.И, Воронцова 

В.И. Детские и молодежные 

игры (на чувашском 

языке),Чебоксары, Чувашское 

книжное издательство, 2001 
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Официальные документы  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014Методические пособия 

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. -М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010  
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования- под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Диагностика готовности ребенка к школе / под редакцией Н.Е Вераксы М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007-2010. 

3. Региональной программа «Программа образования ребѐнка дошкольника» под 

ред.Л.В. Кузнецовой. 

       4.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

          5.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 

 

 

 

 

 


