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Введение  
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.   

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе.   

Содержание Программы в соответствии с требованиями включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.   

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественноэстетической, физической.   

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности:   

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,   

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,   

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.   

Объем обязательной части образовательной программы  составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.   

Программа содержит описание оценивания достижения целей в форме педагогической 

и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Система оценивания качества 

реализации программы дошкольного образования направлена в первую очередь на 

оценивание созданных условий внутри образовательного процесса.   

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования 

разработана и принята в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г.  № 2/15).  
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Воспитание и обучение осуществляется государственном языке Российской Федерации – 

на русском языке. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №53 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ДОУ) в первой младшей группе № 1 общеразвивающей направленности 

осуществляется в соответствии с образовательной  программой дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 53 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  Программа). 
Программа  является  нормативно-управленческим  документом,  обосновывающим  

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ.  Она представляет  собой модель  процесса воспитания  

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом  возрастном периоде  и  

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности 

к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы 
являются: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384);  

-       Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373» Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" », утвержденные постановлением главного государственного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 действуют с 01.01.2021 года.  

-     Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденные постановлением главного государственного врача РФ от 27 

октября 2020 года N 32 действуют с 01.01.2021 года.  

-          Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного врача №2 от 

28.01.2021 года.  

- Устав ДОУ;  

- другие локальные акты ДОУ . 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  
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- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

-  образовательного запроса родителей;  

- видовой структуры групп и др.  

Образовательная программа дошкольного образования – стратегия психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста Программа разработана в соответствии с 
принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Основная идея Программы 

заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными 

средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер 

личности, развития творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в 

работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного 

дошкольного образования.  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

Программа учитывает:  

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Цель: психолого – педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста  

Задачи:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  
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• 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 детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,  

• интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы  
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребенка в основе которых заложены следующие международные 

принципы:  

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей;  

• уважение личности ребенка;  

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования:  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  



 

   7  

• сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей Принципам соответствует 

культурологический и антропологический, личностно – ориентированный, средовой и 

деятельностный, компетентностный подходы к организации развивающего 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историкоэволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурнодеятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности.  

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста,  воспитывающихся в ДОУ  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и социальной ситуации развития.  

Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного 

возраста:  
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• изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, 

как пластичность нервной системы и психики ребенка;  

• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;  

• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия 

с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками;  

• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка;  

• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, 

интегральных качеств личности;  

• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;  

• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между 

тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития:  

• подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов  

• деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

новой социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации)  

Данные закономерности являются звеньями единого процесса становления психики 

и личности ребенка дошкольного возраста. Основной закон развития – роль пассивного 

взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а 

активное – возрастает.  

Большую роль в этом играет организация взаимодействий взрослого и ребенка в 

тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного 

этапа. Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте (1 год – 3 года)  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.),  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

• двигательная активность;  

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 лет  
 

Физическое развитие  
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  
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Социально-коммуникативное развитие  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 

3х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 
Речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное – 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 
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наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится нагляднодейственная.  

Художественно-эстетическое развитие  
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.   
 

1.2.  Планируемые результаты  
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

  

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

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

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

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

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

  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• 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;  
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• 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;  

• 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;  

• 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;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и 

т. д..  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  
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педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОУ;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 
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образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Система 

оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 
областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель -

май).  

  

 
1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Данная часть построена с учетом следующих парциальных программ : 

 - «Цветные ладошки» ( под редакцией И.А. Лыковой);  

- «Город на ладошке» (под редакцией Е.Н.Коробкова, Н.Г.Шейко);  

- «Физическая культура дошкольников» (под редакцией Л.И.Пензулаева); 

-  «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста) 

(под редакцией И.Каплунова, И.Новоскольцева); 
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-  программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 

лет (Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А.). 

 
1.3.1. Принципы и подходы к части формируемой участниками образовательных 

 отношений 
Данные программы основаны на следующих дидактических принципах:  

 «принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций;  

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени;  

принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

принцип развивающего характера художественного образования;  

принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей;  

принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

 

1.3.2.Цели, задачи и планируемые результаты освоения реализуемых программ  
(целевые ориентиры) 

 
Программа «Цветные ладошки» (под редакцией И.А. Лыковой)  

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи:  
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» , распредмечивание и 

опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
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7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепциитворца».  

  

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно:  

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей;  

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения.  

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и 

явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его 

эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его 

творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по 

законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, 

рифм Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление 

ведущих звеньев структуры личности в целом.   

Целевые ориентиры:  
1.Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества.  

2.Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для создания 

художественного образа.  

3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и 

способов создания художественных образов.  

4.Индивидуальный «почерк» детской продукции.  

5.Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности.  

6.Способность к интерпретации художественных образов.  

Программа  «Город на ладошке» (Е.Н.Коробкова, Н.Г.Шейко) 

Цель: развитие личности дошкольника в процессе целенаправленного и 

соответствующим образом организованного взаимодействия с объектами природного и 

культурного наследия Санкт-Петербурга.  

Основные задачи:  
1. Помочь дошкольнику освоить город как среду своего существования.  

2. Дать навыки взаимодействия с различными объектами городского пространства.  

3. Сформировать у ребенка собственное эмоционально-ценностное отношение к Санкт-

Петербургу.  



 

   16  

Результатом освоения программы (целевыми ориентирами) становится обретение 
дошкольниками комплекса личностных новообразований, а именно:  
1. Опыта исследовательской деятельности, который проявляется:  

а) в становлении психологической готовности к исследованию (рост познавательного 

интереса к городу, стремление к раскрытию неизвестного, готовность искать ответ на 

вопрос самостоятельно или в группе сверстников-единомышленников, отсутствие 

боязни совершить ошибку, способность действовать в новой незнакомой ситуации и 

пр.);  

б) в освоении поисковых и исследовательских умений:  

- наблюдать за происходящим вокруг;  

- рассматривать объекты природного и культурного наследия, используя стратегию 

визуального исследования;  

- использовать наряду с визуальным исследованием приемы комплексного изучения 

объектов природной и культурной среды города, опираясь на различные способы 

получения информации (тактильное, моторное, коммуникативное и пр.); - планировать и 

проводить простейший (доступный как для выполнения, так и для понимания) 

эксперимент под руководством педагога;  

- сравнивать, сопоставлять, оценивать, классифицировать объекты окружающего 

мира;  

- вычленить отдельные признаки изучаемых объектов природной и культурной среды 

города;  

- осуществлять под руководством педагога проверку собственных гипотез и версий.  

2. Опыта выстраивания коммуникативных связей, что подразумевает комплекс 

умений:  

- вступать во взаимодействие с людьми (знакомыми и незнакомыми, сверстниками и 

взрослыми) – носителями разного культурного опыта и информации; умение начать, 

поддержать и завершить общение, привлечь внимание собеседника;  

- формулировать и задавать вопросы поискового характера;  

- формулировать и предъявлять собственную точку зрения относительно того или 

иного исследуемого объекта, доказывать ее состоятельность;  

- слушать и понимать других;  

- взаимодействовать внутри группы сверстников, согласовывать свои действия, 

мнения, установки с собеседниками, находить компромисс.  

3. Социокультурного опыта, умений и навыков, необходимых для жизни в мегаполисе:  

- понимать законы построения городской среды;  

- «читать» план микрорайона и карту города;  

- ориентироваться на улицах города, определять их начало и конец, находить нужный 

дом;  

- описывать маршрут своего следования по микрорайону, используя систему 

общепринятых ориентиров;  

-соблюдать правила дорожного движения и корректного (соответствующего городскому 

этикету) поведения в различных социокультурных институтах (музее, театре, 

библиотеке);  

- определять по внешнему облику возможное предназначение здания.  

4. Опыта эмоционально-ценностного отношения, что выражается:  

- в появлении собственного эмоционального отношения к городу;  
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- принятии представлений об уникальности и неповторимости Петербурга; - 

способности рефлексии собственного состояния в городском пространстве;  

- формирование бережного отношения к объектам культурного и природного 

наследия города;  

- способности выражать свое отношение к городу (в рисунке, словах и пр.).  

  

Программа «Физическая культура в детском саду» (Л. И.Пензулаева) 
Цель программы: 
формирование у детей  интереса ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возврста. 
Задачи программы, имеют следующие направления:  

- оздоровительное — обеспечение качественной работы дошкольных учреждений по 

укреплению здоровья детей;  

- воспитательное — обеспечение социального формирования личности ребенка, 

развитие его творческих сил и способностей;  

- образовательное — обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей.  

Целевые ориентиры: 
- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

- повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

-обеспечение гармоничного физического развития,  

-совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

- воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной  

-осанки. формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 

Программа «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

(И.Каплунова, И.Новоскольцева)  

 
Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи программы : 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей  с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Целевые ориентиры: 
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Движения: 

• ребенок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

• ребенок проявляет творчество; 

• выполняет движения эмоционально; 

• ориентируется в пространстве; 

• выражает желание выступать самостоятельно; 

Чувство ритма: 
• правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

• умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

• умеет держать ритм в двухголосии; 

Слушание музыки: 

• эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет; 

• проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

• различает двухчастную форму; 

• различает трехчастную форму; 

• отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

• способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; 

• проявляет желание музицировать. 

Пение: 

• эмоционально исполняет песни; 

• способен инсценировать песню; 

• проявляет желание солировать; 

• узнает песни по любому фрагменту; 

• имеет любимые песни. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
Содержание программы  определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• физическое развитие.  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

  

2.1.2. Особенности организации образовательного  процесса  по  образовательной  
области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

  

Цель: социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления:  
1. Социализация,  развитие  общества,  нравственное  воспитание  детей  

дошкольного возраста. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей.  

2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

1. Развитие 

игровой  

деятельности  

  

-Сюжетно-

ролевые игры  

-Подвижные игры  

-

Театрализованные 

игры 

 -Дидактические 

игры  

2-3 года 

 группа 

раннего 

возраста 

Занятия, наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей. 

В соответствии с 

режимом дня  

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд 

в природе; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение  

2. Приобщение  к 

элементарным 

общепринятым 

нормам  и 

правилам 

взаимоотношения 

со  сверстниками 

и взрослыми  

2-3 года 

 группа 

раннего 

возраста 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры)  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание)  

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание  

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности  

-образ  Я  

-семья  

-детский  сад  

-родная  страна  

-наша армия (со 

старшей 

группы)  

2-3 года 

 группа 

раннего 

возраста  

Игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение   

рассказ экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги  

Труд (в природе, 

дежурство)  

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, 

настольнопечатные 

игры  
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-наша планета  

5.Развитие трудовой деятельности  

5.1.  

Самообслуживание  

2-3 года 

 группа 

раннего 

возраста 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра  

Просмотр 

видеофильмов  

5.2. Хозяйственно-

бытовой  труд  

2-3 года 

 группа 

раннего 

возраста 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение, показ, 

объяснение, 

Наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельны х 

трудовых 

действий  

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный  

труд детей  

5.3.  Труд в природе  2-3 года 

 группа 

раннего 

возраста 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы  

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение 

Дидакт.  и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические 

досуги  
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произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными  

      Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление 

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности 

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками.  

  

  

  

5.4. Ручной  труд  2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Наблюдение, 

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций  

Дидактические 

игры, Сюжетно- 

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность  

  

 

 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели:  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира).  

Задачи:  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них.  

2. Приобщение  к правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  

природы поведения.  

3. Передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
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Основные направления работы по ОБЖ  
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

• Формирование у детей качественно новых двигательных  навыков  и  бдительного 

восприятия окружающей обстановки;  

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;  

  
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков  безопасного 

поведения. 
  

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

• Воспитатели  и  родители  не  должны  ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

• Занятия  проводить  не  только  по  графику  или  плану,  а  использовать  каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

  

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:   
1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2. Обучение  детей  трудовым  умениям,  навыкам  организации  и  планирования  

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 

от своих умений, самостоятельности).  

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно  привести  к  формированию  у  детей  готовности  к  труду,  развитию 

самостоятельности).  

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка  активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда).  

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества  



 

   24  

1.Навыки культуры быта 

(труд по 

самообслуживанию)  

2.Хозяйственно-бытовой труд 

(совместная деятельность 

взрослого и ребенка)  

3.Труд в 

природе  

4. Ручной 

труд  

  

Методы и приемы трудового воспитания  

1.Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 
• Беседы на этические темы  

• Решение логических задач, загадок  

• Приучение к размышлению, беседы  

2. Создание практического опыта трудовой деятельности:  
• Показ действий  

• Пример взрослых  

• Целенаправленное наблюдение  

• Организация интересной деятельности  

• Приучение к положительным формам  

  
  

2.1.3. Особенности организации образовательного  процесса  по  
образовательной  области  «Познавательное  развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально- творческие.  

Задачи  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие  воображения  и  творческой активности.  

4. 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.).  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

  
Формы  работы  с детьми по образовательной области   

«Познавательное развитие»  

Содержание  Возраст  
Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
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 2-3 года  

Группа 

раннего 

возраста 

  

Обучение в 

условиях 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среды Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные) Показ 

Игры 

экспериментировани

я (ср. гр.) 

Простейшие опыты  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры  

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры- 

экспериментирова

ния. Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

3.Формирова
ние 
целостной 
картины 
мира, 
расширение 
кругозора  

* предметное 

и социальное 

окружение 

*ознакомление 

с природой  

2-3 года  

Группа 

раннего 

возраста 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение Целевые 

прогулки  

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность   

Конструирование 

Развивающие игры  

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор  

Рассказ Беседы 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения  

Сюжетно- 

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры  

 

 
Формирование элементарных математических представлений  
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Цель: интеллектуальное  развитие детей, формирование приемов  умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

  

Развивающие задачи ФЭМП  
• Формировать представление о числе.  

• Формировать геометрические представления.  

• Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  
• Развивать сенсорные возможности.  

• Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин)  

• Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

• Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  

  

Принципы организации  работы по  формированию элементарных   
математических представлений  

● Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления  

● Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

● Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

● Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  

  

Формы работы по формированию элементарных математических 
представлений  

● Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшие дошкольные группы).  

● Демонстрационные опыты (младшие дошкольные группы).  

● Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшие дошкольные 

группы).  

● Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы).  

● Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы).  

● Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

● Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (младшие дошкольные группы).  

● Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  
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Возраст Содержание тематического модуля 
1-

я
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

уп
п

а 
2-

3-
 г

од
а 

Количество: 
Развивать умение формировать группы однородных предметов; различать 

количество предметов: (много-один) 

Величина: 
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров: большой - 

маленький 

Форма: 

Формировать умение называть предметы по форме.  (кубик, кирпичик, шар) 

Ориентировка в пространстве: 

Накопление опыта практического освоения окружающего пространства 

(помещения группы и участка детского сада) 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Развивать умение двигаться за педагогом в определенном направлению  

 
Детское экспериментирование  

Экспериментирование как 
методическая система 

познавательного развития 
дошкольников Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

 

Опыты 

 

 

 

 

 

 

Кратковременные 

и долгосрочные 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

 

Опыт - доказательство 

и опыт - исследование 

 

 

 
  

 

    
Экология изучает: 

Методы ознакомления с природой 
 

Наглядные  

1. Рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов  

2. Наблюдения:  

- кратковременные  

- длительные  

- определению состояния 

предмета по отдельным признакам  

Практические  

1.Игра:  

- дидактические игры - предметные  

- настольно-печатные  

- словесные  

- игровые упражнения и игры- занятия  

- подвижные игры  

- творческие игры  

2. Труд в природе:  

- индивидуальные поручения  

- коллективный труд  

3. Элементарные опыты  



 

   28  

-Неживую природу:              Живую природу: 

                    (воздух, почва, вода)            (грибы, животные, человек) 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
  

• Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  

• Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

• На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям.  

  

Формы организации образовательной деятельности  

● Познавательные эвристические беседы.  

● Чтение художественной литературы.  

● Изобразительная и конструктивная деятельность.   

● Экспериментирование и опыты.  

● Музыка.  

● Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

● Наблюдения.  

● Трудовая деятельность.  

● Праздники и развлечения.  

● Индивидуальные беседы  

  

2.1.4. Особенности организации образовательного  процесса  по  образовательной  
области  «Речевое  развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми.  

Задачи:  
1. Овладение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

  
Формы образовательной деятельности  

образовательная деятельность  Режимные моменты  

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  
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Формы работы  

• Беседа после чтения  

• Рассматривание  

• Игровая ситуация  

• Дидактическая игра  

• Интегративная деятельность  

• Чтение  

• Беседа о прочитанном  

• Игра-драматизация  

• Показ настольного театра  

• Разучивание стихотворений  

• Театрализованная игра  

• Режиссерская игра  

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность  

• Решение проблемных ситуаций  

• Разговор с детьми  

• Создание коллекций  

• Игра  

• Ситуация общения в процессе режимных 

моментов  

• Дидактическая игра  

• Чтение (в том числе на прогулке)  

• Словесная игра на прогулке  

• Наблюдение на прогулке  

• Труд  

• Игра на прогулке  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Беседа после чтения  

• экскурсия  

• Интегративная деятельность  

• Разговор с детьми  

• Разучивание стихов, потешек  

• Сочинение загадок  

• Проектная деятельность  

• Разновозрастное общение  

• Создание коллекций  

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие»  

  

Содержание  Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные 
моменты  

Самостоятельная 
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения с 
взрослыми и 
детьми  

2-3 года  

Группа 

раннего 

возраста 

- Эмоциональнопракт

ическое взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками).  

- Обучающие игры  с 

использованием предметов 

и игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) - 

Сюжетно-ролевая игра. - 

Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 - Сценарии 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание)  

- Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. - Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. - 

Тематические 

досуги.  

- Содержательн

ое игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

- Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  
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активизирующего 

общения. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 - Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

 - Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Игры в парах 

и совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

2.Развитие 
всех 
компонентов 
устной речи  

2 -5 лет,  

Группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

-Артикуляционная 

гимнастика  

- Дид. игры, 

Настольнопечатные игры 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном 

уголке  

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. - 

обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине  

-Называние, 

повторение, 

слушание - 

Речевые 

дидактические 

игры. - 

Наблюдения - 

Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа - 

Разучивание 

стихов  

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество  

 

4.Формиров 
ание интереса  
и потребности 
в чтении  

3-5 лет 

вторая  

младшая и 

средняя 

группы  

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ Обучение 

Экскурсии Объяснения  

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа Рассказ 

чтение Д/и 

Настольно-печатные 

игры Игры- 

драматизации,  

  

 

 

Основные  направления  работы по развитию речи детей в ДОУ   

1.Развитие 

словаря:  

2.Воспитание 

звуковой 

культуры речи  

3.Формирова

ние 

грамматическ

ого строя 

речи  

4.Развитие 

связной речи:  

4.1.Диалогическая 

речь (разговорная) 

4.2.Монологическ

ая речь 

(рассказывание)  

5.Формирвание 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи 

(различение 

звука  и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове)  

6.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественно

му слову  

 Принципы развития речи  
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Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственног

о и речевого 

развития  

Принцип 

коммуника 

тивнодеятельн

остного 

подхода к 

развитию речи  

Принцип 

развития 

языкового 

чутья  

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка  

Принцип 

взаимосвяз

и работы 

над 

различным

и 

сторонами 

речи  

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельност

и  

Принцип 

обеспечени 

я активной 

языковой 

практики  

 Средства развития речи  

Общение 

взрослых и 

детей  

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях  

Художественная 

литература  

Изобразительн

ое искусство, 

музыка, театр  

Занятия по 

другим 

разделам 

программы  

  

Методы развития  

Наглядные:  
  

• Непосредственное  

наблюдение и его разновидности  

(наблюдение в  

природе, экскурсии);  

• Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинкам)  

Словесные:  
  

• Чтение и рассказывание художественных 

произведений;  

• Заучивание наизусть •  Пересказ  

• Обобщающая беседа  

• Рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

  

Развитие словаря 
Задачи лексического развития: 
1.Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а так же новых 

значений  ряда слов, имеющихся в их лексиконе.  

2. Закрепление и уточнение словаря, углубление понимания уже известных слов, наполнение их 

конкретным содержанием  

3. Активизация словаря 

4. Устранение из словаря детей нелитературных слов (диалектических, просторечных, 

жаргонных) 

 

Содержание словарной работы 
Бытовой 
словарь 

Природоведч
еский 
словарь 

Обществовед
ческий 
словарь 

Эмоционально-
оценочный словарь 

Лексика, 
обозначающая 
время, 
пространство, 
количество 

 - Название 

частей тела, 

 - Название 

явлений 

Слова, 

обозначающи

 - Эмоции, переживания, 

чувства (смелый, 

- название 

действий, 
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лица. 

 - Название 

игрушек, 

посуды, 

одежды, 

мебели, 

предметов 

быта, 

помещений 

пищи 

 

неживой 

природы 

 - Растений 

 - Животных 

е явления 

общественной 

жизни. 

(труд людей, 

страна, 

праздники, 

армия) 

честный, радостный). 

 - Качественную оценку 

предметов (хороший, 

плохой, прекрасный) 

 - Слова, эмоциональная 

значимость которых 

создается при помощи 

словообразовательных 

средств (голубушка, 

голосок) 

 - синонимы 

 - Фразеологические 

сочетания (бежать сломя 

голову) 

-  слова. В собственно 

лексическом значении 

которых содержится 

оценка определяемых 

ими явлений (ветхий – 

очень старый) 

состояний, 

признаков (вкус, 

цвет, форма, 

величина) 

- свойства и 

качества, 

- видовые понятия 

(название 

отдельных 

предметов) 

- родовые 

(обобщающие) 

понятия (фрукты, 

овощи, посуда) 

- отвлеченные 

обобщенные 

понятия (добро, 

зло, красота) 

 

 
Формирование грамматической стороны речи 

 
Задачи: 
1.Практическое освоение морфологической системы родного языка (изменение по родам, числам,  

падежам) 

2. Овладение синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов в предложении, 

построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

3. Формировать представления о нормах образования форм слов – словообразования.  

 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 
Морфология – подраздел 

грамматики, изучающий строй 

слова, грамматические свойства 

слова и его формы, 

грамматические значения в 

пределах слова. 

Синтаксис  - подраздел 

грамматики, изучающий строй 

предложения, словосочетания  

и предложения, сочетаемость и 

порядок следования слов. 

Словообразование – 
подраздел грамматики, 

изучающий закономерности 

образования слов на базе 

другого слова, которым оно 

мотивировано, то есть 

выводится из него  по смыслу 

и по форме с помощью 

специальных средств. 
Пути формирования грамматически правильной речи 

 
Создание благоприятной 

языковой среды, дающей 

образцы грамотной речи; 

повышение речевой 

культуры взрослых 

Специальное обучение 

детей трудным 

грамматическим 

формам, направленное 

на предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике речевого 

общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Методы формирования грамматически правильной речи 
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Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Словесные упражнения 

Рассматривание картин 

Пересказ коротких рассказов и сказок 

 
 

Воспитание звуковой культуры речи 
Задачи: 
- Формирование правильного звуко и словопроизношения (развитие речевого слуха, речевого 

дыхания, артикуляционной моторики). 

- Формирование интонационной выразительности речи (дикции, умением пользоваться высотой и 

силой голоса ,темпом, ритмом, паузами, интонациями). 

 - Воспитание культуры речевого общения (речевой этикет). 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей  с 

художественной литературой. 
  

Цель:  формирование  интереса  и  потребности  в чтении  (восприятии книг).  

Задачи:  

• Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте.  

• Развитие литературной речи.  

Формы работы:  

• Чтение литературного произведения.  

• Рассказ литературного произведения.  

• Беседа о прочитанном произведении.  

• Обсуждение литературного произведения.  

• Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.  

• Игра на основе сюжета литературного произведения.  

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса  к 
художественному слову 

  

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда.  

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-
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исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

не принудительного чтения.  

  

2.1.5.  Особенности организации образовательного  процесса  по  образовательной  
области «Художественно -эстетическое  развитие» 

  

Цель: достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

  

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте:  
  

1. Эстетическое восприятие мира природы:  

● Побуждать  детей  наблюдать  за  окружающей  живой  природой,  всматриваться,  замечать 

красоту природы.  

● Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  

● Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  

● Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.  

  

2. Эстетическое восприятие социального мира:  

● Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

● Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

● Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

● Формировать интерес к окружающим предметам.  

● Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные 

свойства, качества предмета.  

● Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.  

  

3. Художественное восприятие произведений искусства:  

● Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

● Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

● Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.  

● Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  
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● Дать элементарные представления об архитектуре.  

● Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

● Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

  

4. Художественно-изобразительная  деятельность:  

● Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного.  

● Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение.  

● Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

● Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

● Развивать воображение, творческие способности.  

● Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 ● Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  

  

Художественно-изобразительная  деятельность  

Принципы,  обусловленные  особенностями  художественно-эстетической деятельности:  

• Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

• Культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  

• Эстетический  ориентир  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  человека  думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

• Обогащение  сенсорночувственного опыта.  

• Организация  тематического  пространства  (информационного  поля)  -  основы  для  развития 

образных представлений;  

• Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа.  

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

  

Педагогические условия  необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста:  

• Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей.  

• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества.  

• Ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного  декоративноприкладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

  

Модель эстетического отношения к окружающему миру.  
• Способность эмоционального переживания.  
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• Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной  творческой  деятельности,  к  саморазвитию  и  экспериментированию 

(поисковым действиям).  

• Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

Методы эстетического воспитания:  
• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопережив ания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем 

мире.  

• Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».).  

•  Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы  немыслимо  приобщение  детей  к 

художественной культуре).  

• Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный на  формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  

• Метод  сотворчества  (с педагогом,  народным мастером, художником, сверстниками).  

• Метод нетривиальных (необыденных)  творческих ситуаций, пробуждающих интерес  к 

художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

  

Детское конструирование  
Виды детского конструирования:  
1. Из строительного материала.  

2. Из бумаги.  

3. Из природного материала.  

4. Из нетрадиционного материала.  

5. Из деталей конструкторов.  

6. Из крупногабаритных модулей.  

  

Формы организации обучения конструированию:  
1. Конструирование по модели.  

2. Конструирование по условиям.  

3. Конструирование по образцу.  

4. Конструирование по замыслу.  

5. Конструирование по теме.  

6. Конструирование по чертежам и схемам.  

  

Взаимосвязь конструирования и игры:  
●  Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

●  Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.   
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Музыкальное развитие.  
  

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2. Приобщение к музыкальному искусству.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

  

Направления образовательной работы:  
• Слушание.  

• Пение.  

• Музыкально-ритмические движения.  

• Игра на детских музыкальных инструментах.  

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

  

Методы музыкального развития:  
• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

• Словесно-слуховой: пение.  

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой: музыкальные игры.  

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

  

Содержание работы «Слушание»:  
• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

  

Содержание работы «Пение»: 

• формирование у детей певческих умений и навыков;  

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические  движения»:  
• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим  

ритмичности движений;  

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  
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• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

• развитие художественно-творческих способностей.  

  

Содержание работы «Игра  на детских музыкальных инструментах»:  
• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

  

Содержание работы «Творчество» песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 
детских музыкальных  инструментах:  

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

  

2.1.6.  Особенности организации образовательного  процесса  по  образовательной  области 
«Физическое развитие» 

  

Цель: формирование  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям  физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи:  
1. Развитие физических качеств.  

2. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3. Правильное выполнение основных движений.  

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5. Овладение подвижными играми с правилами.  

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

  

Направления физического развития:  
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

● связанной с выполнением упражнений;  

● направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

● способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

● связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 2. Становление целенаправленности  и 

саморегуляции  в двигательной сфере.  
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3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)   

  
Принципы физического развития:  

1. Дидактические:  

• систематичность и последовательность;  

• развивающее обучение;  

• доступность;  

• воспитывающее обучение;  

• учет индивидуальных и возрастных  особенностей; • сознательность и активность ребенка;  

• наглядность.  

2. Специальные:  

• непрерывность;  

• последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

• цикличность.  

3. Гигиенические:  

• сбалансированность нагрузок;  

• рациональность чередования деятельности и отдыха;  

• возрастная адекватность;  

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; • осуществление 

личностно - ориентированного обучения и воспитания.  

  
 2.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

При выборе парциальных программ коллектив ДОУ учитывало образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на направленность групп.  

Образовательная программа  расширяется  программой И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 
является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность.  

 Программа предназначена для работы с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста.  

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет, строится 

на основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных на художественно-

эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей действительности, где человек 

руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими 

принципами.  

Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и формам выражения 

активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства.  

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста. 

Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира.  

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 
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выразительными средствами. Движение от простого образапредставления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла 

и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы 

социальной и духовной культуры.  

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных 

видов  изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности.  

Интеграция тематического модуля «Художественное творчество» строится на основе 

принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями:  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

       - закрепление представлений об историческом прошлом Родины, о семье, доме, в своем  

городе, праздниках и путешествиях, представителях разных профессий;  

- формирование знаний о животном и растительном мире;  

- обогащение зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру;  

- закрепление математических знаний: форма, величина, близко, далеко, время, части суток, 

соотношение предметов к друг другу.  

   

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- сотрудничество детей при выполнении коллективных работ;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в вопросах живописи, творчества;  

- умение определять настроение, характер человека, сказочного образа; 

-  самостоятельная художественная деятельность детей;  

- организация вместе с детьми выставки детских работ.  

  

Тематический модуль «Чтение художественной литературы»: 

- использование художественных произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия живописи, произведений искусства.  

 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Тематический модуль «Социализация»: 

- формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и живописи, народного и декоративно-прикладного 

искусства;  

- фантазийные преобразования реальных образов в сказочные;  

- самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, определение 

замысла работы;  

- выступать в роли экскурсовода во время выставок.  

  

Тематический модуль «Труд»: 
- умение пользоваться различными художественными материалами и предметами:  
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кистью, карандашами, фломастерами, стеками, клеем, ножницами  

- сбор осенних листьев, шишек, семян, плодов деревьев, гербария цветов, цветочных лепестков, 

бересты для создания коллажей, творческих работ, флористических пейзажей;  

- подготовка рабочего места к занятию наведение порядка по окончании работы;  

- воспитание интереса и уважения к труду народных умельцев.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Тематический модуль «Музыка»: 

- использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов изобразительной деятельности.  

  

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях –

восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру.  

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно:  

- формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей;  

- создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества;  

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, 

гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает 

существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом.  

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, в 

свою очередь, является многосторонним явлением:  

1.Способность эмоционального переживания.  

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия и 

эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное 

участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на 

основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых 

формируется нравственноэстетическая направленность.  

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт передаётся ребёнку в 

различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний 

и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно- 
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выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные 

умения и в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу 

важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые 

позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять 

в творческих ситуациях.  

3.Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми 

обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности.  

Методы эстетического воспитания:  

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура 

должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».);  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики;  

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);  

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности;  

- метод эвристических и поисковых ситуаций.  

  

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и 

обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.  

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 

современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного).  

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада.  

К наглядно-методическим изданиям относятся:  

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», 

«Еловый лес» и пр.);  

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.);  
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- незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной аппликации и 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина 

магазина» и т.д.);  

- технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного материала для 

создания детьми технологически сложных образов (по методу «шаг за шагом») и обучения 

планированию работы («Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», «Космос», «Динозавры» и т.д.);  

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»).  

Только такой подход может обеспечить развитие индивидуальности ребёнка, учесть 

образовательные запросы семьи, уровень и направленность работы ДОУ, а также способствовать 

развитию инициативы и творчества педагогов.  

Воспитатель (взрослый) выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного 

культурного опыта. Ему предоставляется право выбора тех или иных способов решения 

педагогических задач, а также конкретных условий воспитания и развития детей.  

Показатели художественно-эстетического и творческого развития детей дошкольного 

возраста:  

Общие показатели развития детского творчества и эстетических способностей и умений:  

- Компетентность (эстетическая компетентность).  

- Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов.  

- Творческая активность.  

- Эмоциональность (возникновение «Умных эмоций»)  

- Осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная 

категория)  

- Проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и 

повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, прогулки, 

самообслуживание) 

- Креативность (творчество).  

- Инициативность.  

- Способность к самооценке.  

  

Образовательная программа расширяется  программой «Город на ладошке» 
(Е.Н.Коробковой, Н.Г.Шейко), является модифицированной и имеет познавательную 

направленность.  

Программа «Город на ладошке» (Е.Н.Коробковой, Н.Г.Шейко) призвана помочь старшим 

дошкольникам освоить Санкт-Петербург как среду своего существования; овладеть различными 

способами взаимодействия с городом; осознать собственное эмоционально-ценностное отношение 

к культурному наследию региона. 

Программа построена в виде двух концентров, что предполагает освоение повторяющихся 

(сквозных) тем, реализуемых как в старшей, так и в подготовительной группах. Изменения в 

программе на каждом возрастном уровне связаны с расширением пространства города – от своего 

микрорайона к историческому центру Санкт-Петербурга, а также с усложнением поисковых и 

исследовательских задач, которые ставятся перед ребенком.  
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Программа каждого концентра структурирована по разделам, которые осваиваются 

последовательно друг за другом:  

• Введение – вводные занятия, нацеленные на обобщение существующих у дошкольников 

представлений о городе и выявление опыта поисковой и исследовательской деятельности в 

городской среде.  

• Городские впечатления – реализуется с сентября по январь, предполагает обращение к образу 

города, приобретение опыта восприятия и эмоционального переживания своего окружения. В 

ходе изучения этого раздела дошкольники накапливают собственные впечатления о городе – его 

внешнем облике, характере, жителях. Основная задача – открыть и активизировать все каналы 

восприятия городской среды, доступные ребенку, - зрение, слух, тактильные ощущения, 

кинестетические переживания, создав таким образом почву для комплексного исследования 

природной и культурной среды.  

• Обстоятельства городской жизни (январь-март) – предполагает освоение основных законов 

существования мегаполиса, правил, необходимых для гармоничного существования в городской 

среде. Раздел призван дать прежде всего первичные навыки ориентации и социализации ребенка 

в городской среде.  

• Городские диалоги (апрель-май) – попытка обобщения накопленного опыта исследования и 

изучения города, создание его целостного образа. В ходе реализации этого раздела дошкольник 

приобретает опыт творческого преобразования городской среды, выступая в качестве 

полноправного субъекта диалога как с различными объектами городского пространства, так и с 

городскими жителями. Один из важнейших приоритетов деятельности дошкольника на данном 

этапе – коллективная деятельность, что предполагает развитие навыков общения со 

сверстниками при решении общих задач.  

 

Образовательная программа расширяется  программой «Физическая культура в детском 
саду» (Л.И.Пензулаева) . 

Программа «Физическая культура в детском саду» (Л.И.Пензулаева) 
представляет собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности по 

физическому развитию, подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под 

непосредственным руководством воспитателя. 
В процессе образовательной деятельности по физическому развитию  решаются задачи   

следующих образовательных областей:     

– формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем («Безопасность»);     

– создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и 

оценке действий и поведения сверстников («Социализация»);    

 – привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования («Труд»); 

 – активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет 

мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных 

игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движений животных, труда 

взрослых);    
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 – побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение речевой 

активности в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой («Коммуникация»);    

 – организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных 

физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек («Чтение художественной 

литературы»);    

 – привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), 

рисование мелом разметки для подвижных игр («Художественное творчество»);     

– организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера («Музыка»), 

   Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и включают обучение основным 

видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными предметами и 

подвижные игры.  

Все физкультурные занятия проводятся в игровой и занимательной форме.  

В конце каждого месяца изложен материал на повторение и закрепление пройденного, который 

педагог может по своему усмотрению изменять или дополнять. 

   Важное место в работе занимают подвижные игры, игровые упражнения и задания.  

В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические качества, но и формируется 

ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы поведения 

в коллективе).  

Для каждой возрастной группы в программе представлены подробные методические 

рекомендации.  

Для реализации оздоровительного направления предусматривается специальная система 

методов и приемов: широкое использование естественных факторов природы; хороший 

гигиенический уход; четко организованный режим дня; массаж в игровых формах  

(«погладим наши ручки», «разомнем наши пальчики»); физические упражнения для 

формирования осанки, развития органов дыхания, отдельных двигательных качеств (гибкости, 

ловкости, выносливости, силы, координации, психики (внимания, сообразительности, 

ориентировки в пространстве и во времени).  

Для реализации воспитательного направления в процессе занятий педагогу рекомендуется 

подбирать физические упражнения, способствующие проявлению у детей терпения,  

выносливости, уверенности, разумной смелости, а также создавать условия для проявления 

положительных эмоций, развития инициативности и самостоятельности.  

Использование средств физической культуры в образовательных целях позволяет ребенку 

познавать окружающий мир и способствует формированию двигательных умений.  

Для каждой возрастной группы определены анатомо – физиологические особенности детей.  

В программе представлено годовое планирование физических упражнений для каждой 

возрастной группы и даны методические рекомендации для их выполнения.  

 

 
2.2.1. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации программы 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 



 

   46  

  

Характерные особенности:  

1. смена  педагогического  воздействия  на  педагогическое  взаимодействие;  изменение 

направленности  педагогического  «вектора»  —  не  только  от  взрослого  к  ребенку,  но  и  от 

ребенка к взрослому;  

2. основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3. содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая содержание субъектного 

опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия  
педагога с детьми  в ДОУ: 

● создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на  

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

● оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

● содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии:  

1. Социально-педагогическая  ориентация  —  осознание  педагогом  необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

2. Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагог  остановиться,  оглянуться, осмыслить то, 

что он делает: «Не навредить!»  

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих  

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

  

 
Составляющие педагогической технологии:  

  

• Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога 

высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

• Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая 

воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  
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• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 

ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к 

живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности.  

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию 

активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание 

помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, 

излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

• Предоставление  ребенку свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  стиля деятельности 

(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, 

а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 

взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка 

общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, 

центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

• Интеграция образовательного содержания программы.  
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Технологии проектной деятельности  
  

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1. Подражателъско-исполнительский,  реализация  которого  возможна  с  детьми  трех  с половиной 

— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте существует как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2. Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно- 

ориентировочных проектов.  

3. Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

  

Алгоритм деятельности педагога:  

● педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

● вовлекает дошкольников в решение проблемы  

● намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

● обсуждает план с семьями;  

● обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

● вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

● собирает информацию, материал;  

● проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

● дает домашние задания родителям и детям;  

● поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

● организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми;  

● подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

  

Технологии исследовательской деятельности 

  

Этапы становления исследовательской деятельности:  
• ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

• проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

• планирование  (формулировка  последовательных  задач  исследования,  распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  



 

   49  

• эмпирия  (сбор  эмпирического  материала,  постановка  и  проведение  исследования, первичная 

систематизация полученных данных);  

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных)  

Алгоритм действий:  

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе 

с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество 

любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном.  

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование).  Примерные  формулировки  целей  исследования  обычно  начинаются  со  слов 

«выявить»,  «изучить», «определить».  Примерные  формулировки  целей  проектов  обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые 

убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать.  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной 

опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы 

по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом 

свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, 

надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8. Указать  пути  дальнейшего  изучения  проблемы.  Для  настоящего  творца  завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

  
Принципы исследовательского обучения 

● ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на  

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

● опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
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● сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления);  

●  формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

•  преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения  различных  мнений,  выдвинутого  предположения  и  результатов  его  опытной 

проверки в  процессе диалога. 

Методические приемы:  
• подведение  детей  к  противоречию  и  предложение  самостоятельно  найти  способ  его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

• побуждение  детей  к  сравнению,  обобщению,  выводам  из  ситуации,  сопоставлению 

фактов;  

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

• постановка  проблемных  задач  (например,  с  недостаточными  или  избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным  

временем решения и т.д.)  

  

Условия исследовательской деятельности:  

• использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника 

(заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения)  

• создание  проблемных  ситуаций,  вызывающих  у  детей  удивление,  недоумение, 

восхищение;  

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

• выдвижение  гипотезы  и  обучение  этому  умению  детей,  принимая  любые  их 

предложения;  

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

• обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования;  

• создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к  диалогу, 

сотрудничеству;  

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;  
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• знакомство  с  жизнью  и  деятельностью  выдающихся  ученых,  с  историей  великих 

открытий.     

 
Информационно - коммуникативные технологии  

  

В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

● образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

● на  образовательной  деятельности дети  должны  не  просто  получить  какую-то  ин- формацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);  

● на  образовательной  деятельности  запрещено  использовать  презентации  и видеоматериалы,  

пропагандирующие  применение  физической  силы  к  персонажам, программный продукт, с 

одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой;  

● перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

  

Формы работы по образовательным  областям  

 

 Формы работы  

направления развития  

и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие • Игровая беседа с элементами  

• движений  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Интегративная деятельность  

• Упражнения  

• Экспериментирование  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Проблемная ситуация 

Социально- коммуникативное • Игровое упражнение  

• Индивидуальная игра •  Совместная с воспитателем 

игра  

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  
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• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Рассматривание  

• Чтение  

• Педагогическая ситуация  

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора  

• Поручение  

Дежурство. 

 

Речевое развитие • Рассматривание  

• Игровая ситуация •  Дидактическая  игра  

• Ситуация общения.  

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

• Интегративная деятельность  

• Хороводная игра с пением  

• Игра-драматизация  

• Чтение  

• Обсуждение  

• Рассказ  

• Игра  

Познавательное развитие • Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игра-экспериментирование.  

• Исследовательская  

• деятельность  

•   Конструирование.  

• Развивающая игра  

• Экскурсия  

• Ситуативный разговор  

• Рассказ  

• Интегративная деятельность  

• Беседа  

• Проблемная ситуация  
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Художественное – эстетическое 

развитие  

 

• Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

• Игра  

• Организация выставок  

Изготовление украшений  

• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

• Экспериментирование со  

Звуками  

• Музыкально-дидактическая игра •  Разучивание 

музыкальных игр и танцев  

• Совместное пение  

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

  
Ранний возраст  

                                                                      ( 1.6-3 года)  

 

•  

•  

• 

  

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.),  

 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
2-3 года  

Приоритетная сфера 
инициативы – продуктивная 
деятельность 

� Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

� Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

� Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

� Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять ее сферу. 

� Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 
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� Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

� В процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

� Не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

� Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

� Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 

� Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

  

 
 
2.2.3. Особенности образовательной деятельности в разных видах и 

культурных практик  
 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 3) содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  
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• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;  

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

• содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Образовательный процесс  

Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом  

Совместная деятельность с семьей  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  
  

• Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики.  

• Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире 

и др).  

• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 
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педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности.  

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).  

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).  

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 
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деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

• Интеграция образовательного содержания программы.  

  

Технологии проектной деятельности 
Этапа в развитии проектной деятельности:  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытноориентировочных 

проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность.  

  

Алгоритм деятельности педагога:  

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

• вовлекает дошкольников в решение проблемы  

• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); � 

обсуждает план с семьями;  

• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

• собирает информацию, материал;  

• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

• дает домашние задания родителям и детям;  

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов,  

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет  
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книгу, альбом совместный с детьми; � подводит итоги 

(выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

  

Технологии исследовательской деятельности  
  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

• ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

• проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); � 

планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение  

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).  

  

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 

где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 2) Выбор темы исследования. 

Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а 

можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, 

что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 4) Определение задач исследования (основных шагов 

направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя 

— права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны).  
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6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей.  

  

Принципы исследовательского обучения   

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); � формирования 

представлений об исследовании как стиле жизни.  

  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога.  

  

Методические приемы:   

• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения;  

• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; � побуждение 

детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения;  

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.)  

  

Условия исследовательской деятельности:   
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• использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

� выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

• обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования;  

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  

  

Информационно - коммуникативные технологии  
В ГБДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

• на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт  

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

• на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не 

должна быть очень острой;  

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

  

Методы и способы реализации культурных практик  
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Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие методов организации  образовательной 

деятельности с детьми:  

• методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический;  

• характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.;  

• характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному);  

• характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности:  

  

Первое направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая:  

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть — целое);  

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем.  

  

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 

формами работы с детьми являются образовательная деятельность и экскурсии.  

  

Второе направление— реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет: -  рассматривать объекты, ситуации, явления 

с различных точек зрения;  

- находить фантастические применения реально существующим системам;  

- осуществлять перенос функций в различные области применения;  
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- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации.  

  

В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы. Нетрадиционно — целый ряд приемов в рамках игрового метода: 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей.  

  

Третье направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая:  

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей 

и др.);  

- изменению внутреннего строения систем;  

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений.  

  

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных 

— методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы 

— конкурсы детскородительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно).  

  

Четвертое направление— реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы;  

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики.  

  

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования.  

Среди нетрадиционных — методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения и др.  

Основные формы работы — организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного.  

  

Направления физического развития:  
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1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений;  

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; -  способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; -  связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны).  

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 3) 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами(в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) Принципы физического развития:  

1) Дидактические:  

—систематичность и последовательность;  

—развивающее обучение;  

—доступность;  

—воспитывающее обучение;  

—учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

—сознательность и активность 

ребенка; —наглядность 2) 

Специальные:  

—непрерывность;  

—последовательность наращивания тренирующих воздействий; —

цикличность  

3) Гигиенические:  

—сбалансированность нагрузок;  

—рациональность чередования деятельности и отдыха;  

—возрастная адекватность;  

—оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

—осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

  

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

—наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование  

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

—наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

—тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

—объяснения, пояснения, указания;  

—подача команд, распоряжений, сигналов;  

—вопросы к детям;  

—образный сюжетный рассказ, беседа; —

словесная инструкция.  

3) Практические:  

—Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
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—Проведение упражнений в игровой форме;  

—Проведение упражнений в соревновательной форме.  

 
2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

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. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 
семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 
общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 
эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 
дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 
задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 
различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 
детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 
об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 
образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 
их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 
группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 
группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 
проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 
в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 
материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 
календарях. 
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 
повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 
отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 
родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать 
детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 
числе организации, объединяющие родительскую общественность. 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. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 
родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 
воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 
содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 
следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 
его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 
игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 
сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 
придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 
сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 
режиссером, экологом и др.). 

 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-
дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 
стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 
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семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 
них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 
художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 
сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 
детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-
организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 
выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-
прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 
День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 
семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши 
в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 
театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 
отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 
детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 
объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 
руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 
педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», 
«Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в 
библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства 
друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-
продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для 
детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и 
несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 
музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно 
на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 
садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 
коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 
например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 
детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 
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календарю , который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 
находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 
одна—сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 
воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 
потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 
сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 
учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 
районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 
бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня 
театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению 
«дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 
о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного 
чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 
художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать  сведения: о семейных 
праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей 
ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном 
отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 
художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 
семье и детском саду. Одним из важнейших условий реализации Программы является 
сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные 
участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 
определяющая путь развития его личности.  

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Наименование  
мероприятия  

Задачи  

Эпизодические 
посещения 
родителями детского 
сада  

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

преодоление у родителей поверхностного суждения о роли детского 

сада, пересмотр методов и приемов домашнего воспитания. 

Помогают объективно увидеть деятельность воспитателя, 

практическая помощь семье.  

Знакомство с семьей  Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  
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Открытые просмотры 
занятия и других 
видов детской  
деятельности  

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

воспитателя, ознакомление с режимом жизни детского сада. У 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней.  

Информирование 
родителей о ходе  
образовательного 
процесса  

Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте.  

День открытых  
дверей  

Общение педагогов и родителей. Родители, а также другие близкие 

ребенку люди, наблюдают деятельность педагога и детей, могут 

сами участвовать в играх, занятиях и др. 

Видеофильмы и 
презентации о жизни 

группы, детского са- 
да, различных видов 
деятельности, 
режимных моментов 

Внедрение в образовательный процесс разнообразных технических 

средств. Информирование родительского сообщества о жизни 

ребенка в детском саду, его развитии.  

Выставки детских 
работ  

В каждой группе представлены уголки творчества детей. Регулярное 

размещение детских работ, выполненных на занятиях, совместные 

работы педагога и детей, родителей и детей  

Фотовыставки  Ознакомление родителей с жизнью дошкольного учреждения, 

деятельностью их детей  

Информационные 
проспекты  

Краткое представление материала, демонстрирующего специфику, 

отличия от других, информация о специалистах, дополнительных 

услугах. Формирование у родителей первоначальных представлений 

об учреждении, демонстрация  

заинтересованности коллектива в развитии и воспитании детей, 

стремление к сотрудничеству с родителями.  

Образование  
родителей  

Организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер- классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  
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Совместная  
деятельность  

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности.  

Информационные 
стенды  

Знакомство родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, методами и приемами 

воспитания  

Папки-передвижки  Более подробное ознакомление родителей с теми или иными 

вопросами воспитания (памятки родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей и др.).  

Мини-газеты  Информирование о жизни детского сада  

(благодарности родителям за помощь, анон- сы конкурсов, 

консультаций и др.), информацию по проблемам дошкольной 

педагогики и психологии 

 

Перспективное планирование работы с родителями на 2022-2023 учебный год 
 

Сроки Содержание работы Ответственные 

В течении 
года 

Оформление постоянных информационных стендов и 

информация на сайте. 

Воспитатели группы 

Сентябрь Оформление семейных паспортов, сведений о 

родителях, Ознакомление родителей с нормативно – 

правовыми документами ДОУ. 

Родительское собрание «Здравствуй, детский сад! 

Задачи работы на год. Адаптационный период детей в 

детском саду». 

Консультация:  «Как одевать ребенка осенью на 

прогулке и в саду». 

«Адаптация ребёнка в детском саду». 

Выставка газет ко ню дошкольного работника 

Воспитатели группы 

Октябрь Проект: «Осенний калейдоскоп» 

Консультации: «Овощи и фрукты – полезные 

продукты». 

«Осенняя прогулка». Консультации «Правильная 

одежда для осени»  

Выставка из природного материала «дары природы», 

сделанные детьми, с незначительной помощью 

родителей в домашних условиях. 

Воспитатели группы 

Ноябрь Выставка рисунков: «Самая лучшая мама на свете»  
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Консультации: «Ребёнок и домашние животные»; 

«До свидания, осень». Консультация:  «Развитие 

навыков самообслуживания». 

Декабрь Конкурс семейных поделок «Зимняя фантазия» 

Праздник: «Новый год!» 

Консультации: «Что рассказать детям о диких 

животных» 

«Осторожно гололёд» 

«Как правильно одевать ребёнка зимой» 

Воспитатели группы. 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Январь Родительское собрание на тему: «Успехи детей в 

середине года». 

Консультации: «Зимние забавы для всей семьи» 

«Покормите птиц зимой» 

«Звери наших лесов» 

Воспитатели группы 

Февраль Проект: «Здоровейка» 

Консультации: «Семья и семейные ценности» 

«Вы, ребёнок, транспорт и дорога» 

«Здоровье малышей в наших руках» 

Воспитатели группы 

Март Выставка детских рисунков к 8 марта 

Музыкальный праздник: «Мамин праздник!» 

Консультации: «Мой дом». 

«Весенние прогулки». 

Воспитатели группы 

Апрель Консультации: «Знакомим ребёнка с космосом». 

«Опасные предметы быта». 

 

Воспитатели группы 

Май Проект: «Мой дом. 

Моя улица. 

Мой город. 

Моя страна.» 

Консультации: «Знакомство с профессиями». 

«Мой дом, мой город». 

«Насекомые весной». 

Родительское собрание «Наши успехи за год! 

Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели группы 

 

2.2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

− ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ФОНЕТИКО- ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы 

программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

− ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ 
ПУНКТЕ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ (составители-Червякова Н.А.,Клименко Е.А., 
Летуновская Т.А.) 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Для обеспечения выполнения ООП в ДОУ созданы необходимые материально-технические 

условия. В ДОУ 11 групповых ячеек. В состав  групповых ячеек входит: игровая, спальня, 

приемная, буфетная, туалет.  

Кроме того для организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следующие 

помещения:  

− музыкальный зал; 

− спортивный зал; 

− кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда;  

− методический кабинет; 

− медицинский кабинет. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой 

и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 
Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная  среда в ДОУ  

Спортивный зал Непосредственно 

образовательная 

 Музыкальный центр 

Спортивное оборудование для прыжков, 
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деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Мероприятия для 

родителей 

метания, лазания, равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Тумба,  для используемых  физ. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов. 

Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания 

прочие мероприятия для 

родителей 

Телевизор, музыкальный 

центр,приставкаDVD, непереносная 

мультимедийная установка,  

Телевизор, 

 Рояль, 

Детские музыкальные инструменты, 

Различные виды театра,  ширмы, 

Модули 

Шкафы,   для используемых  

муз.руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов 

Кабинет учителя-

логопеда  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

Консультирование 

 

Шкафы,   для используемых  педагогом  

пособий, игрушек, атрибутов 

Столы и стулья для детей. 

УМК  для реализации программы 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

Консультирование 

 

 

Непереносная мультимедийная установка, 

компьютер 

Пособия для реализации программы 

Шкафы,   для используемых  педагогом  

пособий, игрушек, атрибутов. 

Столы и стулья для детей 

Групповые 

помещения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ОУ 

Шкафы,   для используемых  педагогом  

пособий, игрушек, атрибутов. 

Столы и стулья для детей 

Модули 

Игровая  мебель 

Интерактивные столы в двух группах 

 

Методический 

кабинет 

Картотека методической 

литературы, пособий, 

Методическая литература,  пособия по 

изобразительной деятельности, картины, 

плакаты (см. программно-методическое 
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игр, видеоматериалов обеспечение в содержательном разделе 

по областям)) 

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ОУ 

 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ОУ. 

� Стенды  для  сотрудников 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Нарисованные на асфальте игровые 

сюжеты: для ознакомления с правилами 

дорожного движения; классики,  материал 

для счета.   

 Цветники.  

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование:  стойки для 

метания, лабиринты для бега, для игр в 

футбол; 

Оборудование для спортивных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  

Центр  
«Мы 
спортсмены» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр  
«Я и природа» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг.гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 
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Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Центр «Логика» Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Развивающие игры: Б.П.Никитина, 

В.В.Воскобовича. 

Центр  
«Мы 
конструируем» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно-игровые модули- 

младший возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Центр «Играем» Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр  
«Уголок  
безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Центр  
«Город мой над 
Невой» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Государственная и Петербуржская  

символика 

Образцы русских и  костюмов разных эпох. 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 
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Детская художественной 

литературы 

Центр  
«Растем 
читателями» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Центр  
«Юные 
театралы» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Центр 
«Творческая  
мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации, 

«живой песок», песочница с подсветкой 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

 

 

Центр 
«Музыкальный  
уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 
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деятельности  Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

Центр  
«Маленький 
исследователь» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

самостоятельной 

деятельности. 

Выработка позиции 

творца. 

 

 

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Столы для экспериментов  с песком и водой 

Переносные песочницы с разноцветным и 

«живым» песком.  

Микроскопы (стар.возр.) 

Глобусы.  (стар.возр.) 

Материал для детского 

экспериментирования 

 
3.2.2. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 
Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, укомплектована 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 
работниками и учебновспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического 
обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, 
медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 
воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 
сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключаются договоры с 
организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно формирует свое штатное 
расписание. В программе представлены три уровня укомплектованности кадрами дошкольной 
организации: минимальный, базовый, оптимальный. 

Минимальный уровень 

1. Наполняемость групп в соответствии с нормами СанПиН. 
2. Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

программы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Базовый уровень 

1. Предельная наполняемость групп — не более 25 детей в дошкольных 
группах, 20 детей — в группах раннего возраста и 15 детей—в младенческих группах. 

2. Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: 
• музыкального руководителя; 
• инструктора по физической культуре. 
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Оптимальный уровень 

1. Предельная наполняемость групп — не более 25 детей в дошкольных 
группах, 20 детей — в группах раннего возраста и 15 детей — в младенческих группах. 

2. Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: 
• музыкального руководителя; 
• инструктора по физической культуре; 
• логопеда; 
• психолога; 
 

3.2.3 Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с потребностями 
Организации на осуществление всех необходимых расходов при реализации ООП ДО. При 
определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО учитываются в том 
числе следующие условия: 

• направленность группы (в том числе для групп коррекционной, комбинированной и 
оздоровительной направленностей); 

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 
• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 
• прочие особенности реализации ООП ДО. 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть достаточным для 
осуществления Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический персонал, в 
том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП 
ДО по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, 
осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, 
охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе 
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 
видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 
игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды; 
приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 
подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 
оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет); 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их педагогической деятельности; 

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 
• прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы РФ в государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется 
с учетом полного покрытия расходов образовательной организации, обусловливаемых 
необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 
 

 3.2.4. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающей среды построена на следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования  
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Предметно – пространственная среда в ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и 

построена в каждой возрастной группе, учитывая образовательные области ОП и детские виды 

деятельности согласно следующих принципов:  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

целостность образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственной среды  обеспечивают  развитие детей по пяти  образовательным областям. 

Все предметы  известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и 

гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

обеспечивает  наличие различных пространств  для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. 

  

Особенности развивающей предметно- пространственной среды логопедического кабинета.  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой обеспечивает:  

• экспериментирование с доступными детям материалами ;  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его доброжелательным 

руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:  

� Материалы по обследованию речи детей;  
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� Методическая литература по коррекции речи детей;  

� Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

� Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

� Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 

конвертах).  

2. Информационная зона для педагогов и родителей  

Она расположена на стендах: в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете 

и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована - мольбертом,  детским столом, магнитными азбуками.  

 

3.2.5. Организация режима дня и двигательной активности детей 
  

Режим пребывания детей в ДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00)  

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.  

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам (на теплый и 

холодный периоды года) и режиму в летний (оздоровительный) период.  

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям.  

В период летней оздоровительной компании в ДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе.  

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных условиях 

прием детей осуществляется на свежем воздухе.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Организация сна 
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Продолжительность ночного сна для детей до трёх лет составляет  не менее 12,5 часов, 

для детей от трёх до семи лет -12 часов.   

Продолжительность дневного сна для детей  до трёх лет составляет не менее 3,5 часов в 

день. Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся.   

При организации сна учитываются следующие правила:  
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3-5 градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели.  

  

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН и СП ежедневная продолжительность прогулки 

детей в ДОУ составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в 

течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 
Организация режима дня  

Начало занятий при реализации образовательной программы дошкольного возраста во всех 

возрастных группах, не ранее 8.00 часов. Окончание занятий при реализации образовательной 

программы дошкольного возраста во всех возрастных группах, не позднее 17.00 часов. 

Окончание занятий при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности 

кружков (студий), спортивных секций. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

3 – го года жизни – не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 

раннего возраста – 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда) и  сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

Суммарный объем двигательной активности, для всех возрастов, составляет не менее 1 часа в 

день. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп  могут 

организовываться недельные каникулы, во время которых проводят спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
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При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании);  

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

• Формирование культурно-гигиенических навыков;  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

•  Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей детей;  

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы.  

 

Основные принципы построения режима дня:  

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому в ДОУ 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: заведующий и его заместители, 

медицинская сестра, старший воспитатель.  

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов.  

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют до 10 занятий в неделю 

(развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) 

продолжительностью не более 8–10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первой и во второй половине дня. В теплое время года рекомендуется 

проводить занятия на участке во время прогулки.  

Продолжительность  занятий  для  детей  3-го  года  жизни – не более 10 минут.  

 

Количество проведения занятий ( организованной образовательной деятельности )в 
неделю 

 2-3 года 

Познавательное развитие 1 

Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое  

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация - 

Музыка 2 

Физическое развитие 3 

ИТОГО: 10 
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В таблицах представлены режимы дня для детей 2–7 лет в ДОУ с 12-часовым 

пребыванием детей.  Предлагаемые в Программе режимы дня является примерными, их следует 

корректировать с учетом особенностей контингента детей, климата в регионе, длительности 

светового дня и т. п. В летнее время распорядок дня следует изменять с тем, чтобы дети больше 

времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, 

чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года 

прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем 

воздухе.   

 
Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

(холодный  период года) 

Режимные моменты  группа  

раннего 
возраста 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, игр, 

самостоятельная деятельности 

7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50- 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(занятие) 

9.00 - 9.10 

 

Самостоятельная деятельность 9.10 – 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-10.45 

Непосредственно образовательная деятельность 

(занятие) 

 

Игры, подготовка к прогулке 

 

10.45-11.00 

Прогулка. 

(Физкультурное занятие на воздухе) 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, игры 15.30-15.40 
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                      Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 
(теплый период года) 

Подготовка  к полднику, 15.40 – 15.45 

Полдник 15.45 -16.00 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

(занятие) 

 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.30 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам, 

индивидуально) 

16.00-16.20 

 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка: игры, наблюдения,  самостоятельная деятельность 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки,  игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

18.30-19.00 

Режимные моменты группа 

раннего 
возраста 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, игр, 

самостоятельная деятельности 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50- 9.00 

Прогулка.. Непосредственно образовательная (занятия) 

физкультурная и музыкальная деятельность. 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

(на прогулке) 

9.30 – 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30 – 10.45 

Игры, подготовка к прогулке 10.45 – 11.00 

   Прогулка. 

  (Физкультурное занятие на воздухе) 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  12.00 – 12.10 
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Организация двигательной деятельности ребенка  
  

Вид 
двигательной 
деятельности  

Физиологическая и 
воспитательная 

задача  

Необходимые условия  
  

Ответственны 

й  
  

Утренняя 
гимнастика  

  

Воспитывать 

потребность начинать 

день с движения. 

Формировать 

двигательные навыки.  

  

Музыкальное 

сопровождение. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Наличие 

атрибутов. 

Непосредственное 

руководство взрослого  

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

старшая 

медицинская 

сестра  

Движения во 
время  

бодрствования  
  

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении.  

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда,  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп,  

 Воспитание ловкости, 

смелости, 

выносливости и 

гибкости  

не стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям  

инструктор по 
физической   

культуре  

  

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну Дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, игры 15.30 - 15.45 

Подготовка  к полднику,   Полдник 15.45 – 16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка:  игры, наблюдения,  самостоятельная деятельность,  

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам, 

индивидуально) 

16.30- 18.30 

Возвращение с прогулки,  игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

18.30- 

19.00 
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Подвижные игры  Воспитание умения  

двигаться в 

соответствии с 

заданными условиями.  

Воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры  

Знание правил игры  

  
Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре  

  

Музыкально- 
ритмические  

движения  
  

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку  

Музыкальное со- 

провождение  

  

Музыкальный  

руководитель  

  

Гимнастика 
пробуждения  

  

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность перехода 

от сна к бодрствованию 

через движение  

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

пробуждения. Наличие в 

спальне места для  

проведения гимнастики  

  

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

старшая 

медицинская 

сестра  

  
Гимнастика и 

массаж  
  

Воспитание точного 

двигательного навыка. 
Качественное  

созревание мышц  

Обязательное наличие 

гимнастических пособий.  

Непосредственное 

руководство взрослого  

Старшая 

медицинская 

сестра, 

инструктор по 

физической 

культуре  
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3.2.6. Планирование образовательной деятельности 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.  

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для 

введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего 

дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

 
Система  комплексно-тематического планирования на учебный год 2022-

2023г.г. 
 

Календарны
й месяц  

Темы  Краткое содержание  

Сентябрь  1. День знаний 

2. Адаптация 

3. Здравствуй, 

детский сад. 

4. Наши 

любимые 

игрушки. 

 

Выставка газет 

«День 

воспитателя» 

Вызвать у детей радость от посещения детского сада, знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с другом 

в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, воспоминание о 

летнем отдыхе, песенка о дружбе, совместные игры).  

Расширять у детей представление о тех, кто заботится о них в 

детском саду ( повар, прачка, нянечка…) 

Расширять представления детей  об игрушках, бережном 

отношении к ним. 

Октябрь  1.Осень. 

2.Овощи и фрукты 

полезные 

продукты. 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Расширять знания о названиях овощей и фруктов. 

Расширять представления детей о природе родного края: растениях, 

деревьях, цветов. 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада),тематические 

дни.  

Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

Ноябрь  1 . Дом.птицы 

2. Домашние 

животные. 

 

 Расширять знания о домашних животных и птицах., о их  внешнем 

виде, питании, где живут. 

Развивать умения замечать красоту  поздней осени, осенней 

погоды, вести наблюдения за погодой. 
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Выставка 

рисунков «Самая 

лучшая мама на 

свете» 

Знакомить детей с  разными профессиями . Вызвать интерес к тому, 

кем работает твоя мама, твой папа. 

Декабрь  1. Зимушка-

зима  

2. Что за праздник 

к нам идет? Ну 

конечно Новый 

год.  

Конкурс семейных 

поделок «Зимняя 

фантазия» 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта, Формировать представления о безопасном поведении 

зимой, Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима.  

Расширять представление о диких зверях наших лесов. 

формирование представлений о том, как звери зимуют в лесу, 

приспосабливаются к зиме. 

Подготовка к празднику, чтение стихов, разучивание песен, 

изготовление подарков, украшение группы, изготовление 

украшений, рассматривание иллюстраций, составление рассказов.  

Январь  1. Дикие звери 

наших лесов. 

2.Зимующие 

птицы. 

 

Расширять представления о том, какую пользу приносят елки в 

лесу, о взаимодействии в природе (лес, ель, синица, заяц, медведь, 

польза для человека).  

Расширять представление о зимующих птицах. Способствовать 

проявлению заботы о птицах: строить для них домики, кормушки, 

кормить их. Формировать представление о разнообразии мира 

птиц, об их внешнем виде, о том, чем питаются, о бережном 

отношении к птицам.  

Знакомство с разными видами спорта, воспитывать интерес к 

различным видам спорта. 

Февраль  1.Транспорт  

2.Семья. 

  

Проект 

«Здоровейка» 

Знакомство с разными видами транспорта, знакомство с 

профессиями транспорта, (профессии пап). Расширять 

представление детей о правилах дорожного движения, напомнить 

как надо вести себя на дороге.  

Воспитывать уважение и любовь к папе, интерес к профессиям, 

желание сделать подарок для пап к празднику,  

Организовать в День доброты конкурс «Кто самый вежливый и 

добрый». Воспитывать у детей доброе отношение друг к другу. 

Расширять представления детей о семья, членах семьи.  

Март  1. Весна.Мамин 

праздник. 

2. Мой дом 

(мебель, посуда) . 

  

Выставка детских 

рисунков к 8 

марта 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). Знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Закрепление понятия о празднике 8 Марта. Воспитывать уважение 

и любовь к маме, желание сделать подарок для мамы к празднику. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).  

 

Апрель  1.Одежда 

2. Профессии 

Расширять знания о разных профессиях. Кем работают папы, мамы. 

В чем заключается работа людей в нашем детском саду. 
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 Воспитывать правильное отношение к своему здоровью, делать 

зарядку, принимать витамины. 

Расширять представление об одежде. Какая бывает одежда. Что мы 

надеваем весной. 

Май  1. Части тела и 

лица  челогвека. 

2. Наш город 

Проект: «Мой 

дом. 

Моя улица. 

Мой город. 

Моя страна.» 

 

Расширить представление части тела человека. Расширять знания о 

нашем городе, в котором мы живем. Вспомнить 

достопримечательности Санкт-Петербурга. 

 

Перспективное планирование тематических занятий, праздников, 
развлечений и досугов на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Адаптация» 

«Адаптация» 

Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

Развлечение «Наши любимые игрушки» 

 

 

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

Октябрь 
1неделя  

2неделя  

3неделя  

 

Проект «Осенний калейдоскоп» 

Развлечение «Овощи и фрукты»  

По плану муз.руковдителя 

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

Муз.руководитель 

Ноябрь 
1неделя  

2неделя  

3неделя 

 

Развлечение «Домашние животные и птицы»  

Развлечение «В гостях у сказки»  

Досуг «Мамино сердце» 

 

Воспитатели группы  

Воспитатели группы  

Муз.руководитель 

Декабрь 
1неделя  

2неделя  

3неделя 

 

 

 

Досуг «Зимние забавы» 

Развлечение «Что за праздник к нам идет? 

Ну, конечно Новый год» 

Музыкальный праздник: «Новый год»  

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

 

Муз.руководитель 

Январь 
1неделя  

2неделя  

3неделя 

 

 

Развлечение «Зимующие птицы» 

Развлечение «Звери наших лесов»  

Проводы ёлочки 

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

Муз.руководитель 

Февраль 
1неделя  

2неделя  

3неделя 

 

 

 

Проект: «Здоровейка» 

По плану муз.руковдителя 

Развлечение «Транспорт»  

 

Воспитатели группы 

Муз.руководитель 

Воспитатели группы 

Март   
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1неделя  

 

2неделя  

3неделя 

Тематическое занятие  «Мамин день» 

Праздник к 8 марта  

Досуг «Масленичные гулянья» 

Развлечение «Мой дом» 

Муз.руководитель 

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

Апрель 
1неделя  

2неделя  

3неделя 

 

 

Развлечение «Одень куклу на прогулку» 

Развлечение «Весна» 

Досуг «Птицы - наши друзья»  

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

Муз.руководитель 

 

Май 
1неделя  

2неделя  

3неделя 

 

 

По плану муз.руковдителя 

Развлечение «Цветы»  

Проект: «Мой дом. 

Моя улица. 

Мой город. 

Моя страна». 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 53 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование  
воспитательно-образовательного процесса  
в группе раннего возраста №1 ГБДОУ №53 

на 2022-2023 учебный год 
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Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы предполагает комплексное решение педагогических задач из разных 

образовательных областей в содержании, объединенной определенной темой.  

Планирование обеспечивает системность и качество развития детей в разных видах детской деятельности: двигательной, игровой, трудовой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятии художественной литературы. Продуктивной, музыкальной. 

Планирование образовательной работы с детьми группы раннего возраста учитывается: 

• Праздники и события, происходящие в городе, стране, доступные детям 2-3 лет; 
• Развитие представлений об окружающем мире, навыков и умений в соответствии с возрастом; 
• Учет возрастных особенностей детей; 
• Увлекательное познание, занимательность. 

В планировании отражены разные виды и формы образовательной работы с детьми по направлениям и образовательным областям. 

Отдельно выделены такие формы и методы работы, как тематические дни, проекты, итоговые мероприятия. Выставки, оформление книжек-

самоделок, альбомов и других продуктов детской деятельности являются итоговым продуктом ознакомления с определенной темой. 

Одной из форм комплексно-тематического планирования является проект. 

Метод проектов с детьми разнообразен – мы предлагаем доступные их виды и варианты: 

• Исследовательские краткосрочные, направленны на выявление свойств и качеств материала, предметов и объектов; 

• Познавательные и творческие (педагогу важно выявить интерес детей к какой-либо теме и поддержать его или развить интерес к изучаемой 

теме, мотивировать деятельность); 

• Монопроект – специальный проект по ОО «Речевое развитие», который имеет цель: развитие чистого звукопроизношения, практическое 

овладение нормами речи. 

• Длительный, который предполагает постепенное пополнение материалов конечного продукта, например альбом «Наша группа» 

фотографиями, рисунками, рассказами. 

• На месяц в среднем приходится 2-3 темы. Воспитатель по своему усмотрению может распределять время на работу по определенной теме от 

3 до 10 дней и более, что зависит от уровня развития детей, от интереса и способностей. Воспитатель может привнести в план свои изменения 

и дополнения. 

• Предусмотрены разные формы работы, совместные с родителями. 

• Предметно-развивающая среда создается в соответствии с темой проводимой образовательной работы. 
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Распределение по месяцам основных тем образовательной работы на учебный год в группе раннего возраста 

Сентябрь Декабрь Март 
«Адаптационный период»  
«Наши любимые игрушки» 
 

Выставка газет ко дню «Дошкольного 

работника» 

«Зимушка зима к нам пришла сама» 
 «Что за праздник к нам идёт? Ну 
конечно Новый год.»  

  
Творческий конкурс «Зимняя фантазия» 

«Весна. Мамин праздник» 
«Мой дом  (мабель, посуда)»  
  
 
Выставка детских рисунков к 8 марта 

Октябрь Январь Апрель 
«Затейница осень»  
«Овощи и фрукты полезные продукты»  
Проект «Осенний калейдоскоп» 
 

 

Выставка из природных материалов «Дары 

осени» 

«Звери наших лесов» 
 «Зимующие птицы» 
 

 

 «Одежда» 
«Профессии» 
 
Международный день птиц «Построим 

пернатым друзьям дом» 

 

Ноябрь Февраль Май 
«Домашние птицы» 
«Домашние животные» 
Однодневный проект « 135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака 

Выставка рисунков «Самая лучшая мама на 

свете» 

«Транспорт» 
 «Семья» 
 
Проект «Здоровейка» 
 

«Части тела и лица человека» 
«Наш город» 
  
 
Проект «Мой дом. Моя улица. Мой город. 
Моя страна» 
 

Июнь: «День защиты детей» - тематическое занятие   «День России» - праздник;   «Веселые старты»   
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3.2.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-
технических ресурсов. 

Данный раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения 

реальности исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные 

ресурсы, другими словами для достижения реального результата необходимо 

создание определенных условий:   

Организационные  

• Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке 

проектов, договоров, локальных актов. 

• Создание творческих групп.  

• Организация системы дополнительного образования.  

• Создание системы партнерского взаимодействия с родителями.  

 

Кадровые  

• Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательно-

образовательного  процесса.  

• Систематические инструктажи и зачеты по ТБ и санминимуму. 

• Обучение на курсах повышения квалификации по проблемам 

интеллектуального и творческого развития, социально-нравственного, 

нравственно-патриотического воспитания.  

• Повышение квалификации посредством аттестации педагогов.  

• Педагогика сотрудничества с родителями.  

• Самоанализ и самооценка педагогической деятельности.  

 

Научно-методические  

• Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей педагогической и 

психологической науки по вопросам нравственного патриотического и 

семейного воспитания, интеллектуального и творческого развития детей.  

• Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в 

системе дошкольного образования в области социализации и развитии детей и 

педагогической пропаганды родителей.  

• Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в 

процессе воспитания, обучения и развития детей на заседании Педагогического 

совета. 

• Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в модели 

педагог –ребенок – родитель. 

• Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей с учетом их природосообразности.  

 

Материально-технические  
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• Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарно-

технического оборудования и инвентаря.  

• Оснащение развивающей  предметно – пространственной  среды 

полифункциональным оборудованием.  

• Оснащение музыкального зала и спортивного зала оборудованием.  

• Оснащение образовательного процесса наглядно-демонстрационным и 

раздаточным материалами, наличие материала для выполнения 

индивидуальных заданий на занятиях и в самостоятельных видах деятельности.  

• Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения.  

• Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием.  

• Подключение к интернету групповых помещений.  

 

Финансовые  

• Условия реализации образовательной программы дошкольного образования.  

• Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в 

соответствии с бюджетным планированием.  

• Финансирование приобретения недостающего оборудования. 

• Осуществление мониторинга расходования средств и рационального 

использования различных ресурсов.  

• Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям 

ДОУ.  

• Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели и критерии 

эффективности деятельности  членов коллектива.  

 

Мотивационные  

• Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях 

Педагогического совета по инновационным направлениям в вопросах 

нравственного, патриотического воспитания детей, обучения родителей.  

• Удовлетворение потребностей педагогов в повышении профессиональной 

квалификации.  

• Гласность показателей обученности детей в конце первого учебного года 

начальной школы.  

• Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном 

пространстве ДОУ.  

• Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад – школа» с целью 

мотивации педагогов по подготовке детей к систематическому обучению в 

школе.  

• Обучение родителей по разделам образовательной программы с целью создания 

потребности обучения ребенка в домашних условиях.  

 

Нормативно – правовые  

• Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности.  
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• Заключение аттестационной комиссии о присвоении ДОУ соответствующей 

категории.  

• Наличие договора между администрацией ДОУ и Учредителями.  

• Наличие договоров с родителями детей (не финансовых).  

• Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими образовательными 

учреждениями.  

• Наличие локальных актов: положения,  регламентирующие деятельность 

органов самоуправления, правил внутреннего распорядка, должностных 

инструкций, приказов, распоряжений, протоколов производственных заседаний.  

 

 

3.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
 

Развитие детей раннего возраста  Методические пособия  
• Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

— М.: Мозаика-Синтез, 20062013  

• Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 

2012  

• Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. — 

М.: Мозаика-Синтез. 2010- 2013 � Ребенок второго года 

жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 

2010-2013 � Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. 

Дети раннего возраста в детском саду. — М.:  

Мозаика-Синтез, 2010-2013  

• Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010-2014  

Психолого – педагогическое 

сопровождение  

  

Методические пособия  
       Веракса Н.Е., Веракса А, Н.Развитие ребенка в 

дошкольном детстве.-М.: Мозаика-Синтез, 2013  

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Зарубежные 

_______психологи о развитии ребенкадошкольника,—М.: 

Мозаика-Синтез, 2013  

• Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада, —М.: Мозаика-

Синтез, 2013  

• Педагогическая диагностика комлетентностей 

дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. М.:Мозаика-

Синтез, 2009-2013  
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Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области  

«Физическое развитие»  

Тематический модуль «Здоровье»  

Методические пособия � Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.;Мозаика-Синтез, 2009-2010  

Тематический модуль «Физическая культура» 

Методические пособия  

• Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 

2005.  

• Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — 

М.: Мозаика-Синтез, 20082010. � Степаненкова Э. Я. 

Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

20052010.  

• Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-

игровая гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие 

для педагогов дошкольных и школьных учреждений  

• Программа воспитание ребенка – дошкольника «Росинка» под 

редакцией В.Н. Зимонина  

Программы, технологии и 

пособия по игровой 

деятельности  

  

Методические пособия 

• Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 
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Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное развитие»  

  

• Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

• Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома –М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.  

• Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2006-2010.  

Тематический модуль «Труд» 

Методические пособия 

• Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010- 2013 � Куцакова Л. В. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-

Синтез, 2010- 2012  

 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Познавательное 

развитие»  

Тематический модуль «Формирование элементарных 
математических представлений» 

Методические пособия 

• Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010.  

 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты большого формата  

• Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

• Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

• Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010  

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

• Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.-М., 2002. 

• Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999.  

• Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. — Самара, 1997.  

• Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

• Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 
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дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  

• Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 

саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

• Авиация. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012.  

• Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

• Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

• Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

• День Победы. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  Серия «Мир в картинках» (мир природы)  
• Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

• Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

• Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 • Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

• Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
• Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Зима. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Лето. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Колобок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Репка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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• Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Великая Отечественная война в произведениях художников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

• Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Профессии. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Мой дом. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие»  

  

Методические пособия  

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

• Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада. Младшая разновозрастная  группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  

• Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2005-2010. �  Максаков А. И. Воспитание 

звуковой культуры речи дошкольников,— М.; МозаикаСинтез, 

2005-2010.  

Наглядно-дидактические пособия  

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 лет: Нагляднодидактическое пособие.—М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. � Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

� Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 

2-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010.  

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. Серия «Грамматика в картинках»  

• Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, � 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  
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Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» Методические пособия  

• Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: МозаикаСинтез,2012  

• Книги для чтения  

• Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2012  

Программы, технологии и 

пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

 

Тематический модуль «Художественное 

творчество» Методические пособия  

• Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные  ладошки» И.А. Лыкова  

• Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2013  

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.  

• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, К-2010  

• Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: 

Мозаика-Синтез,  

• Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2012  

• Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая 

среда. — М., 2012  

• Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М., 2012 Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»  

• Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

• Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

• Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i  

• Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

• Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Хохлома, —М.: Мозаика-
163

Синтез, 2005
  

-2010.  

Гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Плакаты большого формата 
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3.4.  Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–

6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. Соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. Пособие для 

педагогов дошк. Учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. 

– Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. Пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. Рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
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25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. Для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. Испр. И доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. 

Заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. И доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. И введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение.  
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