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Краткая презентация ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления на 

официальном сайте МАДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара разработана в соответствии 

с требованиями основных нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 1028 от 25.11.2022г. «Об утверждении Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

• СП 2.4.3648 – 20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности     

для человека факторов среды обитания»; 

• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 114» г. Сыктывкара;  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования,   образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию 
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образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара.  Программа направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Образовательная программа определяет цели, содержание и организацию образовательной деятельности в МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - 

физическому развитию, социально-коммуникативном, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Срок освоения программы - 6 лет. 

Язык, на котором осуществляется образование - русский. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, каждая из 

которых находит свое отражение в трех основных разделах: целевом, содержательном и  организационном. 

Дополнительным разделом основной образовательной программы является её краткая презентация. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В образовательной программе дошкольного образования МАДОУ установлено соотношение между обязательной 

частью Программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений:  объем обязательной части 

Программы составляет  не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, не более 40%.   В группе раннего возраста и 1 младшей группе – 100%  приходится на объем обязательной 

части. 
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Обязательная часть образовательной программы полностью соответствует Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования (далее – Федеральная программа), а часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений,  строится на основе следующих программ:  

-  Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев;  

     - Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей», авторский 

коллектив под руководством Г. Н. Бириной. 

В образовательной программе  содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе программы представлены описание и характеристика структуры программы, цели и задачи, 

принципы и подходы к ее формированию; планируемые образовательные результаты освоения Федеральной программы 

в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Федеральной программы; 

подходы к педагогической диагностике планируемых образовательных результатов.  

Содержательный раздел программы включает программы: федеральную рабочую программу образования, которая 

раскрывает задачи, содержание и планируемые образовательные результаты по каждой из образовательных областей для 

каждой возрастной группы детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; федеральную рабочую программу 

воспитания; программу коррекционно-развивающей работы с детьми, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Организационный раздел программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий 

реализации программы. В разделе представлены режим дня  и календарный план воспитательной работы. 

 

5.1.     Цели и задачи реализации программы. 

5.1.1. Обязательная часть – объем обязательной части – не менее 60% от общего нормативного времени. 

 

Цель программы -  разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. (п. 14.1. ФОП ДО) 
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К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся,  прежде всего,  жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России
.
 

Задачи программы: (п. 14.2. ФОП ДО) 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа - 

жизнь,  достоинство, права и свободы человека,  патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России;  

 создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения 

их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

5.2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

      Данная программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в МАДОУ «ЦРР – 

Д/с № 114» г. Сыктывкара. 

 
Вторая группа раннего 

возраста 

 Первые младшие Вторые младшие Средние Старшие Подготовительные 

1.5 – 2 года 2 – 3 года 3 – 4 года 4 - 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

 

5.2.1. Характеристика возрастного развития детей. 

Вторая группа детей раннего возраста (1-2 года)  

Физическое развитие и физиологическая зрелость 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у 

детей до полутора лет составляет три - четыре часа, двух лет — от четырех до пяти с половиной часов. В данном 

возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни. Основным условием успешного развития является обеспечение 

двигательной активности ребенка. 

 Развитие моторики 
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Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. Преимущественно формируется 

подкорковый уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения 

формируются на основании ритмической картины (движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). 

Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строит башню их двух кубиков (в 

полтора года); поднимается по ступенькам (в год и десять месяцев); пинает мяч (к двум годам). На развитие основных 

движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Формируется 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения. Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных движений развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В 

течение второго года жизни дети добиваются все большего совершенства в овладении мелкой моторикой. В полтора 

года они способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети контролируют простые 

движения, а затем объединяют их в более сложные и согласованные системы. 

Психические функции 

Основная характеристика детей раннего возраста - ситуативность. Ребенок может думать, чувствовать, делать 

только то, что видит здесь и сейчас. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется 

зрительное восприятие и становится ведущим. Дети полутора - двух лет еще не могут одновременно воспринимать 

объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 
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предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств 

объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных 

связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-

орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. 

По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки 

экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: 

на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные 

обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: целенаправленных проб, 

«подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия, понимание смысла действия с предметом опережает его реализацию). Логика 

развития действия: неспецифичные действия -функциональные действия - выделение способа действия - перенос 

действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются 

только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные 

действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится основой 

развития наглядно-образного мышления через выделение соотношений и связей между предметами, выделение условий 

реализации действий, представлений о цели действия и ожидаемом результате. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных этапа. Первый (от года 

до года и шести- восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, 

активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй 

период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При 
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этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между 

качеством языковой стимуляции в домашнем окружении младенца и развитием его речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). 

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети начинают использовать их в описаниях 

других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной 

деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, 

а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После года восьми-десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь 

состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(число слогов), наполняя его звуками- заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Детские виды деятельности. Активность проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где важен 

характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает логику и 

способы употребления предметов, окружающих его. Именно предметная деятельность определяет формирование 

навыков гигиены и самообслуживания. В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в 

культуре их социального окружения. Ребенок учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание 
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взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Образы, которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития 

игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой 

специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и 

другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание 

взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают 

элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета 

другим и появляется роль. 

 К концу второго года жизни, ребенок проявляет инициативность, стремиться обратить на себя внимание взрослых 

и удерживает его социально приемлемыми способами, откровенно выражает заинтересованность в своих маленьких 

достижениях, общается со сверстниками, четко произносит слова, использует богатый словарный запас в обыденной 

речи, четко и осознанно определяя специфику самых разных предметов, действий, явлений. Коммуникация и 

социализация. Формируется ситуативно-деловое общение с взрослым, основными характеристиками которого являются: 

стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае 

неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Ребенок ориентируется на образец 

взрослого, преобладает позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. 

На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со 

сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных 
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фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе 

предметно-игровой деятельности и режимных процессов, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует поощрять. Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: не^лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение навыками гигиены. Формирование основ регуляции поведения. В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды 

пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. Личность. 

Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы 

идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных 

предметных действий. 

(п. 1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования) 

Первая младшая группа ( 2 - 3  года) 

Физическое развитие и физиологическая зрелость 

На третьем году жизни идет интенсивное созревание проекционных и ассоциативных областей коры больших 

полушарий. Основное созревание идет не только по линии макроструктуры (увеличения объема мозга), но и по линии 

микроструктуры: меняется внутриклеточная структура; меняется распределение нейронов; идет интенсивное 

образование проводящих путей. Начиная с полутора-двух лет мускулатура, контролирующая выделительные функции 
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достигает зрелости, позволяющей осуществлять контроль. К трем годам у большинства детей ночное мочеиспускание 

прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения 

привычных видов повседневной активности, перевозбуждения ребенка, болезни или испуга.  

             Развитие моторики 

Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной 

моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой 

моторики (координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции 

Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с действием 

обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а также формирование первых обобщений в 

виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что 

затрагивает его эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития формируется план образов и представлений, что 

позволяет ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 
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различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Размышляя 

об отсутствующих людях или предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется 

появлением символического мышления - способности по запечатленным в мозгу психологическим образам - символам 

предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с 

реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем 

прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному -длительный, 

охватывающий около двух лет. 

Детские виды деятельности 

Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-выработанных способов употребления предметов, 

оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы ребенка Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация 
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На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 
самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. В данный период закладываются 
основы успешного общения со сверстниками, инициативность, чувство доверия к сверстнику 

Саморегуляция 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность 
У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. Основным 
достижениям возраста является самосознание, положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде 
результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). Важна 
психологическая потребность в самостоятельности. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет. 

(п. 1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования) 

 

Вторая младшая группа ( 3 - 4  года) 

Физическое развитие и физиологическая зрелость 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и ассоциативной 
коры больших полушарий. Центральной линией психического развития ребенка дошкольного возраста является 
формирование произвольности психических процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики. 

Психические функции 

Начиная с трех лет, психическое развитие определяется развитием памяти. В три -четыре года память носит 
непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 
произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления представлений 
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о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, воображение. Продолжается 
формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три - четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается 
двусторонняя связь восприятия и внимания - внимание регулируется восприятием (увидел яркое - обратил внимание). В 
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и 
более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Детские виды деятельности 
Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями познавательной 

сферы, наличием репрезентативного (образного) мышления, наличием самосознания и начальными формами 
произвольного поведения (действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 
характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-
пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 
взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 
деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, опробует 
нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три - четыре года отличается 
однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра 
протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются первичные навыки 
рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 
руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 
образцу и по замыслу. 
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Коммуникация и социализация 
В дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, основы развития 

личности. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-Деловой формой общения, начинает интенсивно 
формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 
сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 
деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. 
Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным 
типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция 

В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение Произвольное поведение, в основном, регулируется 
взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей 
степени побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 
накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка 

У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, начинает формироваться дифференцированная 
самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок 
начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. 
Данный возраст связан с дебютом личности. 

(п. 1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования) 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Физическое развитие и физиологическая зрелость 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры и 
передних отделов больших полушарий. Отмечается возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. 
Правое полушарие является ведущим. 

Психические функции 
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Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре -пять лет интенсивно 
формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. 
Начинает формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 
памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация процессов восприятия - 
разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и 
способами обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются 
перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления детей 
четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 
кругозора, начинает формироваться наглядно-схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 
Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 
увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, 
расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного 
возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 
любознательности. 

Детские виды деятельности 

Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку представляют собой формы 

наглядного моделирования действительности. Ребенок познает мир человеческих отношений, моделируя их в игровой 
форме. В условиях игры регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в любой роли, 
отображающей социальные функции человека в обществе, скрыты ряд правил, которым ребенок начинает подчинять 
свое поведение. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в социуме. 
Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы 
человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и 
реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут 
меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 
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дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 
Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а 
также планирование последовательности действий. Продуктивные виды деятельности способствую развитию мелкой 
моторики рук. 

Коммуникация и социализация 

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в частности - 
внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием 
развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер 
межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 
сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со 
сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений 
между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция 

В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов поведения. 
Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие 
произвольности. В игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в 

данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь 
начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство 
стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка 

У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, знание о своих конкретных умениях, продолжает 
формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм 
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сравнения своих результатов деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 
самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

(п. 1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования) 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие и физиологическая зрелость 

 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших 

полушарий и лобных долей головного мозга (третичные зоны коры). Возрастание специализации корковых зон и 
межполушарных связей. 

Психические функции 
В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с 

помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 
Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 
начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно - 
логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 
интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и 
разработанности. 

Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 
развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что 
является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг 
познавательных интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности 
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У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных способностей поведения, за 
счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 
сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут 
планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение 
логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, 
содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию творческого 
воображения и самовыражения ребенка. В продуктивных видах деятельности ребенок моделирует предметы и явления 
окружающего мира, что способствует формированию первой целостной картины мира, схематического мышления, 
элементов логического мышления и творческих способностей. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого 
ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять - шесть лет 
приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 
действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация 

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 
форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении  через  возможность соответствовать  нормам,  
правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-
деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные 
отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 
выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 
поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

 Саморегуляция 
В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и 

«что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 
поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 
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Личность и самооценка 

Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное развитие личности, является 
потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, что я могу») и потребность в самоутверждении, 
предполагающей желание ребенка соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть 
«хорошим»). Данный возраст является крайне благоприятным для формирования нравственных норм и правил. 
Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 
неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Познавательный интерес, 
любознательность, креативность можно рассматривать как системные качества, определяющие потенциал умственных 
способностей и развития личности ребенка дошкольного возраста. 

(п. 1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования). 
 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Физическое развитие и физиологическая зрелость 

Формирование в ЭЭГ покоя альфа-ритма как доминирующей формы активности. При этом, характерна 
нестабильность показателей функционирования коры больших полушарий в период от шести до восьми лет. Интенсивно 

формируются зоны передних областей коры больших полушарий. 
Психические функции 

Детям доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не только внешние объекты 
(картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). Формируются основы словесно-
логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность 
произвольного внимания (до 30 минут). В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Детские виды деятельности 
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Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 
Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к 
школе группы в значительной степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 
Коммуникация и социализация 

В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 
сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 
выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 
поведения, феноменом детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские 
группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. Коммуникативная компетентность в 
общении со взрослыми и сверстниками определяется способностью выстраивать коммуникацию адекватную ситуации, 
то есть, ребенок может проявлять гибкость, инициативность, интерес, чувствительность в ситуации познавательного, 
делового, личностного общения. 

Саморегуляция 

Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает 

управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 
непосредственности» (Л.С.Выготский), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 
представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций. 

Личность и самооценка 

Укладывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень притязаний. 
Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция поведения. Социально значимые 
мотивы («надо») могут управлять личными мотивами («хочу»), ребенок может принимать сложные инструкции 
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взрослого, действовать согласно правилам и реализовывать целостные формы поведения. Способность к произвольной 
регуляции поведения, высокая любознательность и умение действовать по правилу определяет успешность обучения в 
школе. Формируются внутренняя позиция школьника; тендерная и поло-ролевая идентичность, основы гражданской 
идентичности (представление о принадлежности своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение 
с названием своего места жительства, своей культуры и страны); первичная картина мира, которая включает 
представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. Особую важность приобретает 
формирование представлений и положительного отношения к правилам безопасности жизнедеятельности и здорового 
образа жизни. Также, в современном социальном контексте, необходимо уделять внимание аспектам финансовой, 
экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного возраста. 

(п. 1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования). 
 

5.3. Используемые программы. 

       Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается реализацией Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования,   на основе которой разработана обязательная часть программы, а также 

оздоровительно – развивающей программы «Здравствуй!» М. Л. Лазарева и  Программы  «Приключения кота – 

Белобока, или экономика для малышей» авторского коллектива под руководством Г. Н. Бириной, которые входят в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 
 

 

5.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

5.4.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ с семьями воспитанников  дошкольного 

возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 
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 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях детского сада  и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

5.4. 2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

5.4.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями 

(законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

5.4.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться следующих 

принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей 

(законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 
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2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об 

особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим 

обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, 

проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично 

и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать 

особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и 

характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно 

для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

5.4.5. Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного 

анализа; согласование воспитательных задач; 
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2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области дошкольного образования, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе 

с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

5.4.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников 

МАДОУ  предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно 

с семьей. 

5.4.7. Особое внимание в просветительской деятельности МАДОУ   уделяется повышению уровня компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

5.4.7.1. Реализация данной темы осуществляется  в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная 

организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 
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благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального 

календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в МАДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

5.4.7.2. Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет 

привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-

специалистов и других). 

5.4.8. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) 

посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 
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гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

5.4.9. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно 

использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в  детском саду. Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). 

Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

5.4.10. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и детским садом  является 

диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В 

диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ  и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей 

ребёнка в освоении образовательной программы. 

5.4.11. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с 

семьями воспитанников, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий сотрудничества позволит педагогам детского сада устанавливать доверительные и партнерские отношения с 
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родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия МАДОУ  с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 


		2024-01-16T16:27:21+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 114" Г.СЫКТЫВКАРА




