
Аннотация к рабочей программе. 
 

1.Пояснительная записка.  
Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на переходный 
период с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).   
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая  
2013 г., № 28564).   
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014   
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).   
6. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
25 «Теремок» г. Волжска Республики Марий Эл.   

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-
нравственных, этических и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также 
развитие предпосылок учебной деятельности.   

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.   

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 

1.1 Цели и задачи реализации Программы  
 
Цель реализации образовательной программы дошкольного образования –
обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.  
Задачи реализации Программы:  
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);   

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;  



● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;   

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил   
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;   

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ   
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников;   

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;   

● определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений.   

1. 2. Принципы и подходы к формированию программы   
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежат 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 
являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:   

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

           - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 
 

Образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня 
системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 
задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);   

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);   



- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);   

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);   
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;   
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);   
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);   
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.   
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;   

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);   

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг  

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;   
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;   
● защита детей от всех форм физического и психического насилия

1
;   

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 
в образовательный процесс.   

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 
Программы создаются необходимые условия для:   

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; - 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-   

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.  
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 
 
 
 
 
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. 

п. 1.9. 



Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять 
новое содержание.  

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со 
всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 
развития детей:  

- особенности природы;  

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;   
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за еѐ 

пределами.   
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны:   
- охрана природы;  

- труд людей;  

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;  

- проживание людей разных национальностей.   
Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу.  
При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 
климатические особенности региона, к которому относится Республика Марий Эл, - средняя 
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 
снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 
дня; погодные условия и т.д. В ДОУ присутствует национально-региональный компонент – 
Республика Марий Эл, окружение Республика Татарстан, Чувашия. Эти факторы 
учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана работы в ДОУ.  

Социокультурные особенности Республики Марий Эл также не могут не сказаться на 
содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

Благодаря расположению ДОУ в непосредственной близости от лесного массива 

создаются возможности для экологического воспитания детей.  
При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 
национальными и культурными традициями, несмотря на то, что процент детей, не 
относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, 
невелик. (Русские -122, мари -39 , татары -25)  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 
игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 
проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 
задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 
любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 
 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 
воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.  

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 
различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.  

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 
воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 
процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 
жизни.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 
изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 



- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;  

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;   
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.).  

 
Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка через включение в различные виды деятельности.  
В результате психологических исследований было установлено, что интерес к 

познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные 
знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с 
которыми сталкивается ребѐнок в своей повседневной жизни.   

Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 
мышления.   

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 
иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, 
между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является 
результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребѐнок узнал ранее.   

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 
Запорожцем, согласно которому у ребѐнка в процессе предметно-чувственной деятельности 
могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 
рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 
успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как 
неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность.   

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с 
помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я. 
Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, 
которые могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного преобразования 
вещей в упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как 
известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребѐнка 
действительности.   

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 
процессов – восприятия, памяти, мышления - большое значение имеет непосредственное 
наблюдение детьми изучаемых объектов.   

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 
скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 
обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений.   

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, 
так как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, 
смена времѐн года).   

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 
новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В 
одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 
способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда 
детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 
сделанный ребѐнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 
рисунок, ребѐнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из 
заданных условий.  
 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в 
наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и 
позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами 
их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 
художественной литературы.  
 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  



Развивающие ситуации способствуют развитию ребѐнка, где ему предоставляются 
материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 
проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 
практического применения в жизни. У каждого ребѐнка проявляются возможности 
обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 
содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.  

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 
создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 
книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 
деятельности детей.  

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 
подхватывают еѐ и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 
спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-
развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-
воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 
условиям.  

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 
следующие компоненты:  

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая 
их к дидактической игре.   

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 
Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей.   

3. «Открытие» ребѐнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 
использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 
построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.   

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 
материал используется совместно с изученным ранее. (Для развития мотивации детей к 
учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)   

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 
фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 
Что узнали нового?»   

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 
находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).   

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даѐт советы, поощряет общение 
друг с другом, создаѐт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 
социальную ситуацию, стремясь обогатить еѐ содержанием.  
 
 
 

 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

 
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребѐнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 
детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 
художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.  

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 
возраста становится эффективным в воспитании ребѐнка при следующих педагогических 
условиях: 



- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 
компетентности членов семьи;   

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 
направленных на воспитание ребѐнка;   

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 
поколения семьи.   

При    создании    вышеперечисленных    педагогических    условий    эффективное   
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и 
вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:  
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных отношениях в семье и 
этически скоординированном воздействии на ребѐнка;   

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 
чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребѐнку, его 
потребностям и интересам;   

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 
приѐмов организации жизни и воспитания ребѐнка.   

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 
родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 
отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и 
жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к 
старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 
семье, но и в детском саду путѐм участия их в различных мероприятиях, специально 
посвящѐнных формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 
дошкольной образовательной организации (далее – ДОО).  

 


