
 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи реализации Программы : 

          Рабочая программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

    Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

    - Приказом Миноборонауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 № 30384) 

(далее – Стандарт);                                                                                                                                    

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ                                                                                                                                                                

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;                           

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;                                                               

- Приказ министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. № 276 «Об 

утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;                                                                      

- Конвенцией «О правах ребёнка» принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 года;                                                                                                                        

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

20.07.200 №103-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 

26.06.2007 №118-ФЗ, от 30.06.2007 №120-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, 

от28.04.2009 № 71-ФЗ, от 03.06.2009 № 118-ФЗ, от 17.12.2009 №326-ФЗ, от 

03.12.2011 № 377-ФЗ, от 03.12.2011 №378-ФЗ);                                                                       

- «Конвенцией дошкольного воспитания» одобренной решением коллегии 

Государственного комитета СССР по народному образованию 16.06.1989 

№7/1;                                                                                                                                                                

- Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

принят Государственной Думой 08.12.1995 (в ред. Федеральных законов от 

30.11.2011 № 351-ФЗ, от 30.11.2011 № 363-ФЗ); 



   Основу рабочей программы составляет подбор материалов для 

перспективного планирования, составленного по основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

         Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

        Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у  

дошкольников таких качеств, как: 

      • патриотизм; 

      • активная жизненная позиция; 

      • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

      • уважение к традиционным ценностям. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

      Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

      • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 

      • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко        всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми,  

 любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании  

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие  

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания  



возможно только при систематической и целенаправленной поддержке  

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном  

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его  

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого  

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных  

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги  

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны  

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы и подходы 

к формированию Программы 

          В Программе на первый план выдвигается развивающая функция  

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует  

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы  

В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

        Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения  

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование  

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация  

знаний детей и предметный центризм в обучении. 

        При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции  

 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,  

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на  

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

          Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом  

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выгодского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой  

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как  

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом  

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка»  

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает  

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

           В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуро сообразности. Реализация  

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций  

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание,  

мораль, искусство, труд).  

           Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так  

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Саккулина,  

Н. А.  Ветлугина,  Н. С.  Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 



    

   • соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

      • сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям  

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт,  

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

      • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

     • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе  

реализации которых формируются такие качества, которые являются  

ключевыми в развитии дошкольников; 

      • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,  

спецификой и возможностями образовательных областей; 

     • основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса;  

     • предусматривает решение программных образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

      • предполагает построение образовательного процесса на адекватных  

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

      • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости  

от региональных особенностей;  

       • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа                                                                                                    

(от 6 до 7 лет) 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.                                                                                                                                            

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

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

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.                                                                                                                   

        Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

комната и т. д.                                                                                                       

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.                                                

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

         К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и  материал, который понадобится для ее 



выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений.                                                                                                                 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

    Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками    

образца.  

    Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

      У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

      В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.                                                                        

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры : 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития  

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и  

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

        Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в  

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для  

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной  

деятельности взрослых. 

       Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими  

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, 

свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат  

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до  

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в  

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той  

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

     В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода  

к дошкольному возрасту)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

       • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности.                          • Ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и   взрослыми, участвует в 

совместных играх.     • Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.                                                                                                                         

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.                                                                                                                                     

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.                                                                                                                                        

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

помощь тем, кто в этом нуждается.                                                                                                                                     

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.                                                 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 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 желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.                                                          

• 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.                                                                                                                             

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

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.  

        В таблице приведены примерные режимы дня для различных 

возрастных групп.       В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая  

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально  

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить  

на участке во время прогулки. 

         В середине занятий статического характера рекомендуется проводить  

физкультминутки.  

         Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции  

и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет  

времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

         Распорядок дня является примерным, его можно корректировать  

с учетом особенностей работы конкретного дошкольного учреждения  

(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года,  

длительности светового дня и т. п.).  

         Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с  

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации  

к детскому саду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Особенности общей организации образовательного пространства 

       Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы»  

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

      Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и  

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах  

деятельности. 

      Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эматии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать  

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг  

к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать  

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые  

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов  

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

      Система дошкольного образования в образовательной организации  

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство  

и стремление узнавать новое.  

         Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право  

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к  

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

       Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения  

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы  

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами).                                               



Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к  

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

       Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок  

в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время  

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим,  

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

 

       Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за  

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному  

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой  

он есть; могут выслушать его и понять.  

       Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог  

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных  

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение  

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети  

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

      Особенности организации предметно-пространственной среды  

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду  

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения  

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы  

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где  

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды  

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 



напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

  

 Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений 

 

        Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения  

к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к де-тям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать  

возникающие конфликты.  

       Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям  

педагогу следует: 

      • устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

      • создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их  

смысла; 

      • поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по  

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие  самостоятельности 

 

       Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .  

       В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный  

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети  

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и  

при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны  

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация  

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий.  

      Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

      Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

     • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

     • находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

     • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии  

с возникающими игровыми ситуациями; 

     • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им  

решений.  



       С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

    • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

   

  • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

    • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

    • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

    • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой  

группе, команде. 

     Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских  

произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

 

Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности. 

 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей  

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и  

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности  

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре  

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в  

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

     С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

      • создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

      • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

     • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события  

дня отражаются в игре; 

     • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра  

развита слабо; 

     • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер  

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

     Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 



      Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и  

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько  

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для  

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать  

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими  

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть  

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность  

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития 

познавательной деятельности. 

 

           Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого  

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,  

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни  

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

      Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

       • регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

       • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том  

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть  

даны разные ответы; 

       • обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

       • позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той  

или иной ситуации;  

       • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные  

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

       • строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

       • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

       • помогая организовать дискуссию; 

     • предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

 



        Особенности организации предметно-пространственной среды для  

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной,  

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

 

Создание условий для развития 

проектной деятельности. 

 

        В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания  

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

       С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать  

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие  

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной  

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

     С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

       • создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

      • быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных  

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

       • поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

       • помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  

своего замысла; 

       • в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

       • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,  

аргументировать выбор варианта. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для  

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию  

и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

 

                               

 

 

 

 



Создание условий для самовыражения 

средствами искусства. 

 

       В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

      Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,  

педагог должен:  

      • планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои  

произведения; 

      • создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

      • оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

      • предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

      • поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе  

необходимых для этого средств; 

      • организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для  

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна  

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься  

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,  

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий 

для физического развития. 

 

       Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что  

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим  

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

       Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

       • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

       • обучать детей правилам безопасности; 

       • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

       • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

      Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность  

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным  



играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

       Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

Взаимодействие 

детского сада с семьей. 

 

           Основные цели  и задачи: 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности  

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

       Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования  

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни  

детского сада.  

      Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

    Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

      • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

      • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в  

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

и общественном воспитании дошкольников;  

      • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и  

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

задач;  

     • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

     • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

     • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий  

для их удовлетворения в семье.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


