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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Информационная справка 

«Частный детский сад «Солнечный город» (далее по тексту ЧДС) организован 

Индивидуальным предпринимателем Томчик Евгения Игоревна в жилом фонде частного 

дома. 

Адрес: г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 73 

Телефон: 8(965)7041122 

Сайт: https://logosad-kaluga.ru/ 

E-mail: logosad-kaluga@mail.ru  

Руководитель: Индивидуальный предприниматель Томчик Е.И. 
Режим работы ЧДС: с 7.30 до 19:30 

Основная функция ЧДС: воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, 

оздоровление. 

Особенности ЧДС: «Частный детский сад «Солнечный город» (сокращенно ЧДС) создан 

с целью реализации основное образовательной программы дошкольного образования в 

малых разновозрастных группах. Помещение ЧДС находится в жилом частном доме. 

Помещение  рассчитано на 3 разновозрастных группы (от 1.5 до 7 лет), общей 

численностью до 69 человек.
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1. Целевой раздел программы. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 
является документом, представляющим модель образовательного процесса ЧДС 
«Солнечный город ». Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
1.5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ 
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования". 

5. Договором на оказание медицинского обслуживания. 
6. Основная образовательная программа дошкольного учреждения разработана с учётом 

комплексной программы воспитания и развития «Детство», реализующей 
деятельностный подход к развитию ребёнка и культурологический подход к отбору 
содержания образования. 

 
 

Цели и задачи деятельности ЧДС по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Главная цель образовательного процесса в ЧДС - создание благоприятных 

условий для развития способностей ребенка, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность 
и отношение ребенка к миру, подготовку к обучению ребенка в школе. 

 
Задачи программы: 
- сформировать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями,   развития   способностей   и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;



- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формировать общую культуры личности детей, развить их социальные, нравственные, 
эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность,   самостоятельность 
и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 
- содействовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 
- стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания включаться 
в творческую деятельность; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

 
 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципам: 
- развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 
- этнокультурной соотнесенности дошкольного образования – приобщение детей к истокам 
народной культуры своей страны; 
- гармоничности образования – широкое взаимодействие дошкольников с различными 
сферами культуры; 
- научной обоснованности и практической применимости. 

 
Программа: 
• основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 
ребёнка дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и 
методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 
современного дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность системы дошкольного образования; 

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 
личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 
эстетическое) развитие; 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования; 
• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей; 2) 
самостоятельную деятельность детей; 

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели 
при осуществлении образовательного процесса с детьми от 1.5 до 7 лет; 

• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
• обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования.



• направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного 
развития ребёнка. 

Программа реализуется в различных видах деятельности. Для детей дошкольного 
возраста (3-8 лет) – это игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игра с правилами, другие 
виды игры, коммуникативная, познавательно – исследовательская деятельность, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, изобразительная, двигательная, музыкальная 
деятельность. Также работа ЧДС направлена на организацию взаимодействия с семьей – 
проведение тренингов, семинаров для родителей, организация совместных выходных дней и 
т.д. 

Результатом реализации образовательной программы должна стать готовность 
ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность к школьному 
обучению, будет заложена основа патриотического и гражданского воспитания, любовь и 
уважение к близкому, чувство толерантности ко всему окружающему, восприятие себя и 
другого человека в социуме, как индивидуальную личность со своими потребностями и 
возможностями, сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимать важность 
здорового образа жизни. Формирование предпосылок учебной деятельности — один из 
планируемых итоговых результатов освоения Программы. 

Изменения и дополнения в образовательную программу могут вноситься по мере 
необходимости ежегодно. 

 
Особенности осуществления образовательного процесса (национально – 

культурные, демографические, климатические и др.). 
 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении имеет свои специфические 
особенности, связанные с отличительными особенностями функционирования детского сада 
и особенностями развития Калуги. 

 
ЧДС находится в тихом, живописном месте г. Калуги, имеет хорошо озелененный 

участок, что создает благоприятные условия для экологического, эстетического, 
познавательного образования, формирования осознанно – правильного отношения к природе 
родного края, расширение и обобщение знаний о растениях, элементарных трудовых 
навыков и умений. 

Контингент детей, посещающих ЧДС: дети из семей, проживающих в микрорайоне 
 г. Калуги: в возрасте от 1.5-х лет с ослабленным здоровьем, не способные посещать группы 
муниципальных садов по причине большого количества детей в группах и частых 
заболеваний; дети, проживающие в разных микрорайонах города, включая центральный, 
родители которых нацелены на посещение их детьми частных дошкольных учреждений с 
минимальным количеством детей в группах, индивидуальным подходом к их ребенку. 
Особенности семей воспитанников: среднеобеспеченные, желающие максимально развивать 
своих детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Особое внимание в 
образовательной деятельности уделяется знакомству детей с произведениями устного 
творчества, играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, 
одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сооб- 
ществу.  

Климат Калуги характеризуется умеренно-теплым летом и умеренно-холодной 
зимой. Режим пребывания детей в учреждении до 12 часов. В теплое время при



благоприятных погодных условиях жизнедеятельность детей организуется на открытом 
воздухе. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 
местоположения ЧДС: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 
Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ЧДС. 
Реализуя принцип возрастной периодизации психического развития детей, ЧДС 

организует детскую разновозрастную группу для детей 2 - 7 лет. В разновозрастном общении 
и взаимодействии детей обеспечивается эффект социального развития с достижением 
оптимальной формы социальной активности, которая делает человека способным брать на 
себя ответственность за свое поведение в определенных жизненных обстоятельствах. Для 
реализации образовательной деятельности в ЧДС планируется 3 группы, комплектующиеся с 
учетом возраста детей: 
1 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет, 
2 группа общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 5 лет. 
3 группа общеразвивающей направленности для детей с 5 лет до 7 лет. 

Сведения о квалификации педагогических кадров 
Количество сотрудников - 11. Фактическое количество педагогов – 9, из них 

воспитателей – 6; учитель – логопед – 2; музыкальный руководитель - 1; инструктор по 
физической культуре – 1; педагог по театральной деятельности – 1; педагог по английскому 
языку – 1. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

 
1.2.1. Приоритетные направления деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

Программно-методическое обеспечение обязательной части представлено примерной 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство». 

В основу приоритетов деятельности были положены следующие факторы: 
— учет государственной политики по расширению духовно-нравственного 

воспитания детей и индивидуализации воспитания детей; 
— особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
— учет запроса родителей в индивидуальном подходе к их ребенку; 
Учитывая все запросы социума, были выделены следующие приоритетные 

направления деятельности дошкольного учреждения по реализации Образовательной 
программы: 

- физическое развитие; 
- познавательное развитие. 
В направлении физического развития применяются элементы программы «Здоровье». 

Автор Алямовская В.Г. 
В направлении познавательного развития применяются элементы программа 

экологического образования дошкольников «Наш дом – природа». Автор Н.А. Рыжова. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена рядом 

дополнительных программ, рекомендуемых авторами примерной основной 
общеобразовательной программы, позволяющих выполнять требования федерального 
государственного образовательного стандарта к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

В направление художественно – эстетического, познавательного развития 
дополнительно применяются элементы нескольких программ:



1. Задачи художественно – эстетического развития решаются через реализацию 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа 
маленьких артистов». Автор Грибанова Н.В. 

2. Задачи познаватльеного развития решаются через реализацию программы «Hippo 
and Friends» - трехуровневый курс английского языка для детей от 3 до 7 лет. 

 
1.2.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в примерной образовательной 
программе «Детство». 

 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственнои 

оценке, в том числе в виде педагогическои диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детеи . Они не 
являются основои объективнои оценки соответствия установленным требованиям 
образовательнои деятельности и подготовки детеи . Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестации и итоговои аттестации воспитанников. 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 
изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 
будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

 
                                                                    : 

— деятельностных умений ребенка; 
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
— личностных особенностей ребенка; 
— поведенческих проявлений ребенка; 
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности; 
• проектной деятельности; 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и



просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
4. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
5. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
6. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 
1. Ребенок овладевает основными культурными 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. 
2. 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. 
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. 
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
7. 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. 
8.Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.



2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей. 

 
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 
(образовательные области): 

 
- ц ь   - мм                          ; 
-           ь       ; 
-                    ; 
-х ------------------- э                        ; 
-ф                      . 

 
2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
 

С ц ь ------ мм              направлено на: 
— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
— формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
— формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых; 
— формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
— формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Приложение №1 

 
2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Познавательное развитие». 
 
          ь        направлено на: 
— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
— формирование познавательных действий, становление сознания; 
— развитие воображения и творческой активности; 
— формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
— формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

 
Приложение №2



2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
детьми образовательной области «Речевое развитие». 

 
Р                   направлено на: 
— владение речью как средством общения и культуры; 
—обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; 
— развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; 
— знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
— формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

 
Приложение №3 

 
2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие». 

 
Х -------------------- э                       направлено на: 
— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; 
— формирование элементарных представлений о видах искусства; 
— восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
— стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
— реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Приложение №4 

 
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Физическое развитие». 
 

Физическое развитие направлено на: 
— приобретение опыта в двигательной деятельности детей; 
— развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию опорно- 
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, 
выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
— формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
— овладение подвижными играми с правилами; 
— становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
— становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

 
Приложение №5



Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

 
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 
творчества, совместному проведению русских традиционных праздников, национальных 
праздников, памятных для нашей Родины дней, декоративно-прикладному искусству 
русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес 
к мировому сообществу. 

 
2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
Программно-методическое обеспечение обязательной части настоящей программы 

представлено программой «Детство» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 
представляет собой целостную систему воспитания, развития и обучения детей в условиях 
детского сада. 

Для повышения качества образования педагогического процесса и учета запроса 
родителей в ЧДС реализуются дополнительные программы, рекомендованные 
Министерством образования Российской Федерации, методические пособия и технологии, 
цели и задачи которых схожи с примерной основной общеобразовательной программой. 

Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, 
необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса, а также формы 
образовательной деятельности с детьми по всем образовательным областям представлены в 
таблице. (Приложение №6) 

 
2.3. Содержание психолого - педагогической работы по приоритетному 

направлению. 
ЧДС «Маленький Я» реализует Программу в малых группах по нескольким 

направлениям развития воспитанников, таким как познавательное, речевое, социально- 
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Этому способствует 
использование дополнительных общеразвивающих программ, образовательных проектов 
(комплексно-тематического планирования) и программ дополнительного образования. 
Дополнительные общеразвивающие программы и образовательные проекты интегрируются в 
содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в 
процессе НОД и в режимных моментах. 

Учитывая все запросы социума, были выделены следующие приоритетные направления 
деятельности дошкольного учреждения по реализации Образовательной программы: 

- физическое развитие; 
- познавательное развитие. 

2.3.1 Обеспечение реализации образовательной областей Программы 

Обеспечение реализации образовательной области 
«Физическое развитие». 

 
Оздоровительная работа с дошкольниками  в последние десятилетия приобрела 

особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего 
населения России, в том числе и детей. Причин тому много: это социальные, экологические, 
политические   факторы   и   пр.   Необходимость  комплексного похода к организации 
оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении ни у кого не вызывает сомнения. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, запрос родителей, и проанализировав современные 
здоровьесберегающие программы, технологии, педагоги детского сада решили выбрать в 
качестве приоритетного направления работу по физическому развитию дошкольников. 
Программное обеспечение – «Здоровье». Автор Алямовская В.Г. 
Цель – физическое развитие и укрепление здоровья детей 3 -7 лет.



Краткая аннотация. 
Программа представляет комплексную систему воспитания ребенка-дошкольника 

здорового физически, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного. 
Задачи программы: 
• укрепление здоровья; 
• воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
• развитие физических качеств; 
• создание условий для реализации потребности в двигательной активности; 
• выявление интересов, склонностей, способностей; 
• приобщение к традициям большого спорта. 
Программа включает четыре направления: 
1. Физическое здоровье— программа «Группы здоровья». 
2. Психологическое благополучие— программа «Комфорт». 
3. Духовное здоровье — программы «Город мастеров», «Школа маленького 
предпринимателя». 
4. Нравственное здоровье — программы «Этикет», «Личность». 

Связь программы с обязательной частью основной общеобразовательной 
программы. 

Одна из основных задач, реализуемых комплексной программой «Детство», 
заключается в создании условий для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей. Это обусловлено, прежде всего, наличием большого числа дошкольников с 
различными отклонениями в состоянии здоровья. В связи с этим возрастает значение 
организации работы профилактической направленности непосредственно в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, где имеется возможность обеспечить 
своевременность и регулярность профилактических мероприятий. 

Период дошкольного детства наиболее важный в становлении личностных качеств, 
формирования основ физического, психического, интеллектуального и социального 
здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторяемый на 
протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов 
и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 
формируется характер, отношение к себе и окружающим. Очень важно именно на этом этапе 
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, 
осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 
Дошкольное образовательное учреждение должно постоянно осваивать комплекс мер, 
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 
Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время общее 
название «здоровьесберегающие технологии». 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно- 
оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 
осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, 
ребенка и медицинского работника. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий: 
- обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья; 
- сформировать у него необходимые знания, умения и навыки о здоровом образе жизни; 
- научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

В ДОУ созданы условия для здоровьесберегающего образовательного процесса, 
основными из которых являются: организация разных видов деятельности детей в игровой 
форме; оснащение ДОУ оборудованием, игрушками, играми и пособиями. 

Возраст детей: программа реализуется в группах с детьми от 3- 7 лет. 
Место программы в образовательном процессе группы/детского сада. В 

учреждении разработана система работы по программе лечебной гимнастики. Программа в 
учреждении отражена в адаптационном и оздоровительном режимах дня.



Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду осуществляется в следующих 
формах: 

 
Направление Виды 

здоровьесберегающих 
технологий 

Содержание 

Технологии 
сохранения и 

стимулирования 
здоровья 

Динамические паузы проводятся во время непосредственно 
образовательной деятельности, 2-5 мин., по 
мере утомляемости детей. Во время их 
проведения включаются элементы гимнастики 
для глаз, дыхательной, пальчиковой и других в 
зависимости от вида деятельности. 

Подвижные и 
спортивные игры 

проводятся ежедневно как часть 
физкультурного занятия, а также на прогулке, 
в групповой комнате — со средней степенью 
подвижности. Игры подбираются в 
соответствии с возрастом ребенка, местом и 
временем ее проведения. 

Релаксация Для психического здоровья детей необходима 
сбалансированность положительных и 
отрицательных эмоций, обеспечивающая 
поддержание душевного равновесия и 
жизнеутверждающего поведения. 

Пальчиковая 
гимнастика 

проводится индивидуально, либо с 
подгруппой детей ежедневно. Тренирует 
мелкую моторику, стимулирует речь, 
пространственное мышление, внимание, 
кровообращение, воображение, быстроту 
реакции. Полезна всем детям, но особенно с 
речевыми проблемами. Проводится в любой 
удобный отрезок времени. 

Гимнастика для глаз проводится в любое свободное время в 
зависимости от интенсивности зрительной 
нагрузки, способствует снятию статического 
напряжения мышц глаз, кровообращения. Во 
время ее проведения используется наглядный 
материал, показ педагога. 

Дыхательная 
гимнастика 

проводится в различных формах 
физкультурно-оздоровительной работы. У 
детей активизируется кислородный обмен во 
всех тканях организма, что способствует 
нормализации и оптимизации его работы в 
целом. 

Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5- 
10 мин. В ее комплекс входят упражнения на 
пробуждение, коррекцию плоскостопия, 
воспитания правильной осанки, обширное 
умывание. 

Технологии 
обучения 

здоровому образу 
жизни 

Утренняя 
гимнастика 

проводится ежедневно 8-10 мин. с 
музыкальным сопровождением. Музыка 
сопровождает каждое упражнение. У детей 
при этом формируются ритмические умения и 
навыки. 



Физкультурные 
занятия 

проводятся 3 раза в неделю в соответствии 
с образовательной программой. Регулярные 
занятия физкультурой укрепляют организм и 
способствуют повышению иммунитета. 

Самомассаж Он улучшает кровообращение, помогает 
нормализовать работу внутренних органов, 
способствует не только физическому 
укреплению здоровья, но и оздоровлению его 
психики. Самомассаж проводится в игровой 
форме. 

Активный отдых. При проведении досугов, праздников все дети 
приобщаются к непосредственному участию в 
различных состязаниях, соревнованиях, с 
увлечением выполняют задания. 

Гигиенические 
процедуры 

Гигиенические процедуры 

  
«Цветные 
островки» 

индивидуальные коврики «холодных» 
(синего) и «теплых» (желтого) тонов. 
Гимнастические упражнения в основной части 
занятия выполняются на «теплых» островках, 
релаксационные движения – в конце занятия 
на «холодных». Терапевтический эффект 
цвета заключается в регулировании психо- 
эмоционального состояния детей в 
соответствии с  психофизическими 
возможностями  и  динамикой 
работоспособности ослабленного ребенка 

Организация 
«библиотеки 
здоровья». 



Создан банк 
консультативного 
материала для 
педагогов и 
родителей по 
физическому 
развитию детей 
дошкольного 
возраста. 



 
Медико- Закаливание Чёткая организация теплового и воздушного 

профилактическая  режима в помещении («температурная» 
технологии  гигиена) ; 

  Рациональная, неперегревающая одежда 
  детей; 
  Соблюдение режима прогулок во все 
  времена года; 
  Умывание и обливание рук до локтя 
  прохладной водой, полоскание рта кипяченой 
  водой комнатной температуры) ; 
  Хождение босиком в группе и летом на 
  прогулке, занятия босиком утренней 

гимнастикой и физкультурой. 
Методика контрастного воздушного 
закаливания, которая проводится в конце 
дневного сна попеременно в холодном и 
теплом помещениях. 
Прогулка. В ходе прогулки нами меняется 
последовательность видов деятельности 
детей, в зависимости от характера 
предыдущего занятия и погодных условий. 
В перерывах между занятиями, особенно в 
старших группах детского сада, проводится 
двигательная разминка. Её цель – 
предотвратить развитие утомления у детей, 
снять эмоциональное напряжение в процессе 
занятий с умственной нагрузкой, что 
способствует более быстрому восприятию 
программного материала. 
С целью предупреждения утомления на 
занятиях, связанных с длительным сидением в 
однообразной позе, требующих 
сосредоточенного внимания и поддержания 
умственной работоспособности детей на 
хорошем уровне, в детском саду проводятся 
физкультминутки. 
Гимнастика после дневного сна, которая 
помогает улучшить настроение детей, поднять 
мышечный тонус, а также способствует 
профилактике нарушений осанки и стопы. 
Разминка в постели. Дети постепенно 
просыпаются под звуки приятной музыки и, 
лёжа в постели на спине поверх одеяла, 
выполняют 5-6
 упражненийобщеразвива
ющего воздействия. 
общеразвивающего воздействия. 



Медико- Закаливание Чёткая организация теплового и воздушного 
профилактическая  режима в помещении («температурная» 

технологии  гигиена) ; 
  Рациональная, неперегревающая одежда 
  детей; 
  Соблюдение режима прогулок во все 
  времена года; 
  Умывание и обливание рук до локтя 
  прохладной водой, полоскание рта кипяченой 
  водой комнатной температуры) ; 
  Хождение босиком в группе и летом на 
  прогулке, занятия босиком утренней 

гимнастикой и физкультурой. 
Методика контрастного воздушного 
закаливания, которая проводится в конце 
дневного сна попеременно в холодном и 
теплом помещениях. 
Прогулка. В ходе прогулки нами меняется 
последовательность видов деятельности 
детей, в зависимости от характера 
предыдущего занятия и погодных условий. 
В перерывах между занятиями, особенно в 
старших группах детского сада, проводится 
двигательная разминка. Её цель – 
предотвратить развитие утомления у детей, 
снять эмоциональное напряжение в процессе 
занятий с умственной нагрузкой, что 
способствует более быстрому восприятию 
программного материала. 
С целью предупреждения утомления на 
занятиях, связанных с длительным сидением в 
однообразной позе, требующих 
сосредоточенного внимания и поддержания 
умственной работоспособности детей на 
хорошем уровне, в детском саду проводятся 
физкультминутки. 
Гимнастика после дневного сна, которая 
помогает улучшить настроение детей, поднять 
мышечный тонус, а также способствует 
профилактике нарушений осанки и стопы. 
Разминка в постели. Дети постепенно 
просыпаются под звуки приятной музыки и, 
лёжа в постели на спине поверх одеяла, 
выполняют 5-6
 упражненийобщеразвива
ющего воздействия. 
общеразвивающего воздействия. 



 
 

Обеспечение реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи социально – коммуникативного развития решаются через реализацию 
содержания программы психолого – педагогических занятий с детьми дошкольного возраста 
«Цветик – семицветик». 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития 
ребёнка. 

Задачи: 

1. Развивать эмоциональную сферу. Ввести ребёнка в мир человеческих эмоций. 
2. Развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития 
процесса общения. 
3. Развивать личностную сферу – способствовать повышению уверенности в себе и 
развитию самостоятельности. 
4. Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, внимание, 
воображение. 
5. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.



Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 
Дошкольный период является сензитивным для развития многих психических процессов. 
Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, 
приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны 
стать «культурными», т.е. превратиться в высшие психологические функции и стать 
фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет в рамках 
дошкольных образовательных учреждений. Последовательность предъявления тем и 
количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и 
результатов наблюдений психолога. Занятия проводятся в помещениях с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и правил. 

 

Этапы занятия: 
1. Организационный этап — создание эмоционального настроя в группе; упражнения и 

игры с целью привлечения внимания детей. 
2. Мотивационный этап — выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; 

сообщение темы занятия; появление персонажа. 
3. Практический этап — подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 
воображения) и творческих способностей; отработка полученных навыков на 
практике; 

4. Рефлексивный этап — обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 
 

Обеспечение реализации образовательной области 
«Познавательное развитие». 

 
Программа экологического образования дошкольников «Наш дом – природа». Автор 

Рыжова Н.А. 
Цель: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к 
ним. 

Краткая аннотация. 
«Наш дом — природа» Н.А. Рыжовой является авторской программой, 

обеспечивающей преемственность в экологическом образовании дошкольников с начальной 
школой по предметам «Окружающий мир», «Природоведение». Особое внимание в ней 
уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей 
формируются первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой 
основе — начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 
окружающей среде, к своему здоровью. Настоящая программа предназначена для работы с 
детьми от 2 до 7 лет. При этом педагог осуществляет отбор содержания блоков и строит свои 
занятия с учетом возраста дошкольников. 

Выделяется 4 уровня программы. Первый уровень представлен блоком 
«Я и природа» и вводит ребенка в мир природы, знакомит с ее компонентами (водой, 
воздухом, растениями, животными и т. п.) и окружающей средой. На втором уровне каждый 
компонент рассматривается отдельно (блоки «Волшебница вода», «Воздух-невидимка», 
«Солнышко, выгляни в окошечко», «Что у нас под ногами», «Почва – живая земля», «Что в 
доме-природе растет», «Кто в доме-природе живет»). На третьем уровне (блок «Лесной 
дом») рассматриваются взаимосвязи живой им неживой природы. Четвертый уровень 
представлен блоком «Человек и природа» и посвящен проблемам охраны природы, 
ресурсосбережения, усвоению правил поведения в природе и в быту.



 

Обеспечение реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

маленьких артистов». Автор: Грибанова Наталья Валентиновна 
 

Цель программы: сформировать творческую личность, обладающую способностями 
самопознания и самовыражения по средствам искусства. 

Задачи: 
Обучающие: 
4.1. Формирование общей художественной

 культуры учащихся (литература, изобразительное 
искусство, музыка, танец). 

4.2. Формирование представления о сказке как литературном жанре, её 
особенностях. 3.Формирование навыков публичного выступления. 
Развивающие: 
4. Развитие творческих способностей: воображение, эмоциональная память, пластика, 

техника речи. 
5. Укрепление и обогащение эмоциональных ресурсов, приобретение новых средств 

эмоциональной экспрессии. 
6. Развитие умение концентрировать внимание на ощущениях и 
чувствах. 7.Развитие чувства внутреннего контроля 
8.Развитие навыков общения и коллективного сотворчества. 
9.Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса. 
10.Развитие индивидуальности учащихся. 
Воспитательные: 
11. Воспитание умения находить социально приемлемый выход агрессивности и 

другим негативным эмоциям, регулирования эмоционального состояния. 
12. Воспитание волевых качеств 
13. Нравственное воспитание (главным образом, развитие сферы чувств, соучастия, 

сопереживания). 
14. Формирование культуры зрителя. 

 
2.3.2. Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса. 
 

Годовое планирование воспитательно-образовательного процесса строится по логике 
комплексно-тематического планирования. Комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательного процесса в концепции программы «Детство». (Приложение 
№7). 

Так, как в ЧДС «Солнечный город» одна разновозрастная группа темы разрабатывались 
таким образом, чтобы всем детям детского сада было увлекательно и интересно, поэтому 
план тем, срок реализации и итоговое мероприятие составлено для всех одинаково с учетом 
разных целей для разных возрастных групп. 

 
2.4. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 
социальными институтами. (Приложение № 8)



2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс ЧДС. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 
сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 
дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
детский сад, и родители знакомятся с педагогами ЧДС. Поэтому задача педагога — 
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 
особенностями ЧДС, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 
специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит 
и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 
те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 
консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и 
предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 
обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 
семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям ЧДС. 
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 
силах. 
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома. 
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире. 
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности. 

Основные направления и формы работы с семьей: 
1. Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 
друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

2. Непрерывное образование родителей (законных представителей) воспитанников. 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 
художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение.



Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 
самосовершенствование. Основные формы просвещение, используемые в ЧДС: родительские 
собрания, официальный сайт ЧДС. 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 
традиционных и инновационных формах: 
 Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий 
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 
 Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 
знаменательным событиям в жизни страны. 
 Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 
педагогов (воспитателей, музыкального руководителя), может быть создан и при поддержке 
работников культуры (режиссера и актеров театра). 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников од 
представлен в Приложение № 9 

 
2.6. Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

 
Вocnumamenь: 
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 
-развитие речи; 
-формирование математических представлений; 
-формирование качеств личности; 
-формирование экологических представлений; 
-воспитание патриотизма; 
-развитие логического мышления; 
-развитие творческих способностей детей, воображения; 
-автоматизация звуков; 
-развитие фонематического слуха; 
-расширение словаря; 
-развитие связной речи. 
-развитие координации движений; 
-музыкотерапия; 
-развитие общей и мелкой моторики. 
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 
-развитие основных видов движений; 
-развитие дыхания; 
-развитие координации движений. 

Рoдumenu: 
-выполнение рекомендаций всех специалистов; 
-закрепление навыков и расширение знаний. 

Мeдuцu c u ne co an: 
-проведение медицинских процедур в соответствии с назначением врача; 
-организация диспансерного наблюдения за детьми; 
-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 
-проведение взвешивания и антропометрии детей; 
-оказание первой помощи при травматизме. 

О cn   u aющu ne co an: 
- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка в детском саду 
- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических процедур.



3. Организационный раздел. 
 

3.1. Организация режима пребывания детей в ЧДС. 
 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении составляется с учетом 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением главного 
государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26; «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Режим работы дошкольного учреждения это 5-дневная рабочая неделя, общая длительность 
рабочего дня – 12 часов /с 7.00 до 19.00/. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни РФ. 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 
периодов бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование 
различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 
- определенную продолжительность непосредственно образовательной деятельности и 
рациональное сочетание ее с отдыхом; 
- регулярное 4- разовое питание; 
- полноценный сон; 
- достаточное пребывание на воздухе. 

Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4-4,5 часа, два раза в день. При 
температуре воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Не проводится при темп. ниже -15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 
4 лет, а для детей 5-7 лет при темп. ниже -20 С и скорости ветра более 15 м/с (для средней 
полосы). Во время прогулки проводятся физические игры и упражнения, подвижные игры в 
конце прогулки. 

Для детей от 1.5до 3 лет дневной сон продолжительностью не менее 3 часов. 
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимают в режиме дня не менее 3-4 часов. 
Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, желание 

родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и периоды 
повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня (дневной сон, 
бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее время прогулки) 
должны оставаться неизменными. 

Пребывание детей в ЧДС определяется: 
 режимом дня жизнедеятельности воспитанников, который включает в себя совместную 

деятельность (непосредственно-образовательную деятельность и образовательную 
деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей, 

 системой физкультурно-оздоровительной работы, 
 режимом двигательной активности; 
 режимом питания. 

Режим дня 
Режим дня в разновозрастных группах ЧДС «Солнечный город» разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН) и скорректированы с учетом ФГОС 
дошкольного образования. Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными условиями, в 
каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и 
прогулки. НОД проводится по группам в соответствии с расписанием. Ежедневная 
организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.



При организации общего режима для детей трех возрастов за основу берется режим 
среднего возраста и с учетом режима для остальных детей вносят некоторые изменения в 
длительность режимных процессов. При этом соблюдается правило – режимные процессы 
начинать с младшими детьми, постепенно подключая более старших (в другом порядке 
происходит лишь подъем детей после дневного сна). 

Таблица режимных моментов ЧДС «Солнечный город» представлена в Приложении 
№10. 

 
3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 
 

При проектировании образовательного процесса в ЧДС «Солнечный город» мы 
опирались на новообразования дошкольников, те качественные особенности психики, 
которые проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», 
введенное психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе 
оказывает наибольшее влияние на развитие психики, а также специфику работы в 
разновозрастных группах. 

В разновозрастном общении и взаимодействии детей обеспечивается эффект 
социального развития. Социальное взаимодействие в разновозрастных группах 
характеризуется своеобразными психологическими механизмами. Когда ребенок вступает во 
взаимодействие как младший, включается механизм подражания, происходит ориентация на 
«зону его ближайшего развития». Когда ребенок вступает во взаимодействие с другими как 
старший, включается механизм «социального взросления». Известно, что дети всегда 
стремятся ощутить, подчеркнуть свою взрослость, выполняя роль старшего. Среди детей 
разного возраста ребенок последовательно и гармонично переживает свое взросление, как бы 
поднимаясь по ступенькам лестницы, ведущей в большой мир. Глядя на малышей, он может 
видеть, каким был раньше. На примере старших понимает, каким будет через год — 
сильным, умным, справедливым. Со временем ребенок постепенно осваивает все сложные и 
направленные действия, как бы дорастает до них. Его роль в группе меняется, ему начинают 
доверять серьезные дела. Важным результатом общения и взаимодействия детей 3–5 лет 
является формирование таких значимых социальных качеств, как: 
• умение предложить помощь и попросить о помощи; 
• эмоциональная отзывчивость, сопереживание другому, забота о тех, кто в ней нуждается; 
• учет и принятие особенностей другого человека, а следовательно, терпимость и 
толерантность; 
• уверенность в своих силах, осознание своей значимости; 
• коммуникативные навыки разных уровней и видов и др. 

В разновозрастной группе, как и в группе с детьми одного возраста, прежде всего 
необходимо обеспечивать усвоение программного содержания каждого занятия каждым 
ребенком. При разработке перспективного плана воспитатель исходит из необходимости 
строго придерживаться связи между сообщением нового материала, его повторением, 
закреплением и самостоятельным использованием детьми в разных видах деятельности. 

Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в разновозрастных группах 
касались в своих трудах как педагоги-практики, так и методисты. Организация обучения и 
воспитания в таких группах имеет определенную сложность, поскольку от педагогов 
требуются знания специфики работы с разными возрастными группами и умения соотносить 
программные требования с индивидуальными особенностями воспитанников. 

Кроме индивидуально-психологических особенностей и уровня умственного развития 
детей надо также учитывать половую принадлежность ребенка. Ведь даже у младенцев 
разного пола умственные процессы различны. Мозг мальчиков в целом более активен мозга 
девочек. Мальчики более ловкие относительно девочек при выполнении математических 
операций и в визуально-пространственном мышлении, а у девочек более, чем у мальчиков, 
развиты вербальные способности. Отсюда вывод: к обучению мальчиков и девочек надо 
подходить дифференцировано, начиная уже с 4-х лет.



Именно поэтому педагог, подготавливаясь к занятиям, должен подбирать вместе с 
традиционным и специальный материал для детей разного пола, разного возраста, в 
соответствии с их интеллектуально-психологическими особенностями. 

Научно-методической основой педагогического процесса в малокомплектном 
дошкольном учебном заведении является правильное сочетание общих требований 
дошкольной педагогики с конкретными условиями воспитания в каждой группе детей 
разного возраста. В каждом конкретном случае воспитатель должен определить состав 
группы, выделить 2-3 подгруппы и в соответствии с ними дифференцировать учебно- 
воспитательную работу. Наиболее целесообразным является комплектование групп детьми 
близкого, смежного возраста. 

В таком случае лучше реализовывать принцип максимального учета возрастных 
возможностей детей. В группе устанавливается общий режим, который отвечает 
возможностям и потребностям детей обеих групп, создаются благоприятные условия как для 
самостоятельной деятельности, так и для проведения занятий. 

В организации обучения детей разновозрастной группы выделяют две основных 
формы: игра и занятия, основной целью которых является всестороннее воспитание и 
развитие каждого ребенка, формирования учебных умений. 

 
Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 
Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация 
0-3 Эмоциональное общение 

ребенка со взрослым 
Освоение норм отношений между 

людьми 
1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами 
3-6 

(7) 
Ролевая игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми 
6(7) Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 

интеллектуально-познавательной 
деятельности 

 
Игра 
Игра в разновозрастной группе позволяет достичь значительных результатов, 

поскольку создает благоприятные условия для взаимодействия педагога с детьми и детей 
между собой. Дидактичные, интеллектуальные игры как форма организации обучения 
приобретают особое значение, поскольку в них используются самообучение и взаимное 
обучение. В дидактичной игре взаимодействуют учебная и игровая стороны. В соответствии 
с этим воспитатель одновременно учит детей и участвует в их игре, а дети - играя, учатся. 

В дидактичной игре в разновозрастной группе закрепляются знание и навыки, 
усваивается новый учебный материал. 

Для успешной организации работы в разновозрастных группах большое значение имеет 
общая игра детей. Сплочению разновозрастной группы способствуют игрушки, которые дети 
приносят из дома, потому что появляются новые грани общения. Общение во время 
совместной деятельности дает огромные возможности для взаимовлияния детей разного 
возраста, для организации взаимопомощи, обучения младших старшими. 

Однако следует сказать, что хотя игра и заметно повышает эффективность 
педагогического процесса в условиях разновозрастной группы, однако основной формой 
организации обучения в детских дошкольных заведениях остается занятие. 

Занятие. 
Образовательная деятельность в ЧДС «Солнечный город»

 реализуется в ходе одновременной работы детей по разному 
программному содержанию. 

Рассмотрим четыре вида организации учебной деятельности детей на примере 
разновозрастной группы, средняя и младшая.



3.2.1. Виды организации учебной деятельности. 
I вид - ступенчатое начало занятия 
На первом этапе роботу начинают дети средней группы: изучается новая тема, 

выполняются индивидуальные задания. На втором этапе занятия в работе задействуют 
детей младшей группы. С ними работает педагог, старшие дети работают в парах. На третьем 
этапе одновременно работают все дети, которые, участвуют в заключительной беседе 

ІІ вид – ступенчатое (поэтапное) окончание занятия 
Начало деятельности общее для всех малышей: игровая ситуация, вопрос 

познавательной поисковой направленности, организационный момент. На втором этапе дети 
младшей группы участвуют в общем занятии в течение 15 - 20 минут: активное участие, 
пассивное слушание, предметная деятельность, работа вместе со старшими детьми. 

После этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в разных видах 
деятельности участвуют детей средней группы: заключительная беседа, диалог, при этом не 
следует забывать, что общая продолжительность деятельности детей средней группы 
составляет 20 - 25 минуты. 

ІІІ вид - одновременная деятельность детей по разному программному 
содержанию 

Этот вид организации учебной деятельности предусматривает одновременную работу 
подгрупп по одному разделу программы, но с разным программным содержанием. 
Например, на первом этапе организуются игровые действия детей младшей группы в 
специально созданной среде (подчиненной теме занятия) под присмотром помощника 
воспитателя или воспитателя и проводится организованное занятие для детей средней 
группы. 

После выполнения заданий подгруппы меняются местами. 
 
 
 
 
 
 
 

ІV вид - отдельная деятельность детей 
В этот вид организации учебной деятельности заложена групповая организация 

малышей по разным видам познавательно-развивающей деятельности с разным 
содержанием. Для реализации этого вида организации учебной деятельности необходимо



придерживаться таких условий: возможное проведение занятий в разное время; проведение 
занятия предметниками или двумя воспитателями; привлечение к работе помощника 
воспитателя. 

 

 
Педагог, организовывая учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, 

должен задействовать каждого воспитанника группы к активному участию в 
образовательном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных особенностей. 

Организация педагогического процесса должна быть ориентирована не только на 
общие задачи воспитания (программы, методические указания), а главным образом на 
ребенка, его потребности, интересы, уровень развития. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 
образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 
проведении режимных моментов и включает в себя: совместную взросло-детскую 
(партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей и 
взаимодействие с семьей. 

 
3.2.2. Учебный план 

 
Учебный план ЧДС «Солнечный город» и расписание НОД с воспитанниками 

представлено в таблице. (Приложение №11). 
 

3.3. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников. 
Для работы с детьми 1.5—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 
конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 
времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса 
мишка Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели 
становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр- 
импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 
детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 
предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам 
проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 
детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 
просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 
изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают 
стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 
отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной 
игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 
праздники, такие как Новый год, День Рождения и т. п. Например, в декабре планируются 
образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 
встречаем Новый год». 

 Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает 
подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, 
связанных с праздником (направление — окружающий мир: предметы и люди). 

 Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (направление —



развитие речи). 
 Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте елки огоньков при 

помощи тампонов с краской (направление — изобразительная деятельность: 
рисование). 

 Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная лепка 
(направление — изобразительная деятельность: лепка). 

 Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Дедом 
Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления 
— окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

 Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: люди; 
развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 
образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 
подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 
соответствующими новогодними стихами и сказками (направление — детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 
снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка- 
зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 
общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В 
игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 
праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 
развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, 
росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и 
радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 
пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС, принципов, 
предложенных Петровским В.А., рекомендаций авторов программы «От рождения до 
школы», а так же должна отражать индивидуальность педагога и детей группы. 

Программа “Детство” предъявляет определенные требования к предметно – 
развивающей среде. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 
организации должна быть: 

o содержательно-насыщенной, развивающей (наличие всевозможного и максимально 
вариативного игрового дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами); 
o трансформируемой (взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной 
зоны и другой); 
o полифункциональной; 
o вариативной; 
o доступной; расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 
и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 
развития. 
o безопасной; 
o здоровьесберегающей; 
o эстетически-привлекательной. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для детей 1.5—3-х лет в первую очередь должно быть 
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты



защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и 
нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 
игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 
зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные 
ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков 
группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 
пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его 
виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно- 
развивающей среды: 

— физического развития; 
— сюжетных игр; 
— строительных игр; 
— игр с транспортом; 
— игр с природным материалом (песком, водой); 
— творчества; 
— музыкальных занятий; 
— чтения и рассматривания иллюстраций; 
— релаксации (уголок отдыха и уединения). 
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 
побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 
перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 
позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 
двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 
иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 
детей. 

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами представлена в 
Приложении № 12 

 
3.4. Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

 
Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован на 

обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, 
создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом 
эффективного проектирования педагогического процесса является наличие у педагога 
информации о возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. Данная задача 
решается через проектирование системы мониторинга. Образовательный мониторинг – 
система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее 
состоянием и прогнозирование развития. В рамках контроля как вида управленческой 
деятельности сравниваются запланированное и реальное состояние контролируемого 
объекта.



Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей 
благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 
высокой технологичности. 

Образовательный мониторинг предполагает: 
- постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение функции 

слежения; 
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогических процесс. 
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. 
1. Качества результатов деятельности ЧДС. 

Определение результативности деятельности ЧДС прежде всего связано со степенью 
решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего 
и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 
достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 
интересов воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 
— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ЧДС. 
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 
мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 
отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 
художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 
— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 
3. Качества условий деятельности ЧДС. 
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 
мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 
образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 
— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
Оптимальным режимом организации системы мониторинга признано включение 

первичного (в начале учебного года), промежуточного и итогового (в конце учебного года) 
диагностических измерений. 

В начале учебного года (примерно в течение сентября) проводится основная 
первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), 
определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для 
решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики 
формулируется диагноз (то есть определяются проблемные сферы, мешающие личностному 
развитию ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, 
требующие педагогической поддержки), определяются задачи работы и проектируется 
образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая диагностика, по



результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада 
поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 
педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве 
«идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже 
соответствующая возрасту детей (для старшей группы — характеристика достижений 
ребенка 6 лет). 

В период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика. Она 
может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно — лишь с теми, у кого 
проявляются существенные проблемы развития. В качестве методов педагогического 
мониторинга могут быть использованы как включенное наблюдение, так и простые тестовые 
задания детям. Целью проведения промежуточной педагогической диагностики является 
оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление 
динамики развития. 

К основным методам, используемым в ходе образовательного мониторинга, относят: 
1. Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники, 

психофизиологические методы. 
2. Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

деятельности. 
Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 
критериев и показателей, диагностических методов. 
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 
3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 
источников. 
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 
прогноз развития объекта. 
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Педагогическая диагностика в детском саду. 
Педагогическая диагностика не предполагает сложного инструментария. 

Преимущественно используется метод систематического включенного наблюдения. Он 
является незаменимым при определении первичного диагноза и дает возможность увидеть 
общую картину эмоционально-психологического климата в группе, определить уровень 
общего развития и освоения детьми отдельных видов деятельности, выявить особенности 
поведения каждого ребенка. Основная диагностика решает задачу выявления фактического 
состояния диагностируемого объекта, его специфических особенностей и тенденций 
развития (прогноз развития). Основной метод проведения данной диагностики — метод 
включенного наблюдения, дополненный рядом других методов. На основе этой диагностики 
воспитателями в сотрудничестве с психологом и педагогами-специалистами формулируется 
диагноз, определяются задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на 
год. 

Первый этап — предварительный, предположительный диагноз — требует 
преимущественного использования метода наблюдения. Наблюдение за поведением детей в 
разных видах детской деятельности (игра, общение со взрослыми и сверстниками, детский 
труд и самообслуживание, изобразительная и конструктивная деятельность и т.д.) дает 
возможность увидеть общую картину эмоционально-психологического климата в группе, 
определить специфику развития и особенности взаимодействия ребенка со сверстниками и 
взрослыми. Результатом первого этапа становится примерное представление воспитателя об 
особенностях развития ребенка. Чтобы уточнить и конкретизировать это представление, 
проводится второй этап диагностики. 

Второй этап — уточняющий диагноз — опирается на дополняющие наблюдение 
методы: анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми, опросы, анкетирование 
педагогов и родителей, небольшие экспериментальные задания и простые тесты. 

Эти методы проводятся выборочно, а не со всеми детьми группы и только в том 
случае, если наблюдение не дало возможности изучить проявление какого-либо качества и



оценить его. Второй этап занимает одну-две недели. 
Третий этап — окончательный диагноз — заключается не только в обобщении 

данных, полученных в результате предварительного и уточняющего диагнозов, но и в их 
сравнении, сопоставлении. Процесс анализа полученных данных и выведения из них 
определенного заключения называется их интерпретацией. Преимущественно используется 
метод экспертных оценок. На этом этапе все педагоги, которые взаимодействуют с детьми 
группы, собираются вместе и обсуждают полученную в результате диагностики 
информацию. Результатом совместного обсуждения будет заполненная диагностическая 
карта. 

 
Педагогическая диагностика в детском саду 

 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 
будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. (пункт 3.2.3. ФГОС ДО) 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 
профессиональную  деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 
начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 
образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 
цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 
образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 
педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 
малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 
наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 
педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 
методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 
диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
— деятельностных умений ребенка; 
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
— личностных особенностей ребенка; 
— поведенческих проявлений ребенка; 
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 
1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 
диагностируемых. 
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 
4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 
диагностики. 
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 
симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие



педагогической рефлексии. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 
физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет 
собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 
оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 
личностного становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 
условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 
испытуемому. 
Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 
анализа динамических тенденций становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 
оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 
проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 
диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 
осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем 
это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ результатов, и 
принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 
поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения 
какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в 
педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 
нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 
любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к 
новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в 
окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 
слушание рассказов воспитателя и т. п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 
методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 
Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие 
деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо



определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 
фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, 
видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 
детейили же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). 
На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 
намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 
развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 
результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 
описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 
идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 
важно прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 
качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 
полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его 
развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного 
толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: 
проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательна 
избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные 
дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 
сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 
используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 
перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 
ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 
ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 
дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 


