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IЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основной целью деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 135

Невского района Санкт-Петербурга является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основной образовательной программе дошкольного образования.

Основным предметом деятельности является реализация основной образовательной программы дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 135 Невского района Санкт-Петербурга (далее –
ГБДОУ). Основная образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 135 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана творческой группой педагогов и
специалистов ГБДОУ в контексте нормативных требований:

- Конвенции о правах ребенка;
- Декларации прав ребенка;
- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утверждены
27.10.2020, вступили в силу 01.01.2021);
- СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
COVID-19»;
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) (далее – Примерная программа);
- Распоряжение Минпросвещения России от 10.08.2021 № Р-183 «Об утверждении методических рекомендаций по оказанию услуг
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»;
- Письмо Министерства просвещения России от 21.06.2021 №03-925 «О направлении методических рекомендаций (вместе с
Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ дошкольного образования с применением электронного
обучения, дистанционных технологий)».
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических ифизиологических особенностей и направленана:
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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 образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализациидетей;
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольногообразования:

 объем,
 содержание,
 планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
При разработке Программы учитывались: вид ГБДОУ, виды групп, режим функционирования учреждения, контингент воспитанников,

основные направления деятельности ГБДОУ по Уставу, а также лучшие педагогические традиции и достижения ГБДОУ. Программа
построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей и обеспечивает права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей.

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств
ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности
ребенка.

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

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением
федерального методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель реализацииПрограммы - является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,формирование и развитие личности
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
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Задачи реализации Программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);

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

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

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим

особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей.
 знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.),
 формировать представление детей о финансовой грамотности, организации производства,
 формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность и необходимость покупки;
 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности;
 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями

бюджета семьи;
 воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в финансовой

сфере.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и креплению здоровья детей, а также воспитанию у

дошкольников таких качеств, как:
- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.
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Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Срок реализации данной программы 5 лет.
Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:

- нормативно-правовой базы дошкольного образования;
- образовательного запроса родителей;
- видовой структуры групп и другое.

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ КФОРМИРОВАНИЮПРОГРАММЫ

Основополагающими принципами построения Программы являются:
1. Поддержка разнообразия детства.Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью,
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время
гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов ихвыражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей,
мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детствакак важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детскогоразвития.
3. Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемсямире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых (родителей(законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
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достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенкаполноценнымучастником (субъектом) образовательных
отношений.Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогическийхарактеркоммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования),
к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования идр.).
8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активностиребенка.
9. Возрастная адекватность образования.Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования
в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности исклонности.
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех
илииныхдействий,сучетомегоинтересов,мотивовиспособностей.Данныйпринциппредполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическоеразвитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и
дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализациидостижения целей Программы. Стандарт и Программа
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу
и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа
оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников,
их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов ит.п.

ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей
Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

Социальный статус родителей
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители
воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.
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Сведения о родителях
площадка (ул. Ивановская д.27)

Критерии Параметры Количество

Количество воспитанников Всего 107
мальчики 59
девочки 48

Особенности семьи Полная 82
неполная 14
опекуны 0

многодетные 14
беженцы 0

Жилищные условия Отдельный дом (квартира) 68
коммунальная квартира 7

общежитие 3
с родственниками 8

съемное 6
Социальный статус Рабочие 18

служащие 69
интеллигенция 0
индивидуальные
предприниматели

6

домохозяйки 5
безработные

(стоят на учете в ЦЗ)
0

временно не работают 7
пенсионеры 0

Материальный уровень Высокий 0
обеспеченная 63

малообеспеченная 28
нуждающаяся 8

Неблагополучные семьи 0
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Сведения о родителях
площадка (ул. Ивановская д.23)

Критерии Параметры Количество

Количество воспитанников Всего 101
мальчики 42
девочки 59

Особенности семьи Полная 75
неполная 8
опекуны 0

многодетные 6
беженцы 0

Жилищные условия Отдельный дом (квартира) 61
коммунальная квартира 3

общежитие 0
с родственниками 6

съемное 14
Социальный статус Рабочие 15

служащие 67
интеллигенция 0
индивидуальные
предприниматели

5

домохозяйки 5
безработные

(стоят на учете в ЦЗ)
0

временно не работают 7
пенсионеры 0

Материальный уровень Высокий 0
обеспеченная 64

малообеспеченная 18
нуждающаяся 2

Неблагополучные семьи 0
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Контингент воспитанников
- группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (1,6-3 лет);
- группы общеразвивающей направленность для детей дошкольного возраста (3-7 лет).

Сведения о воспитанниках

Возрастная
категория

Направленность
групп

Количество
Групп Детей

Группа раннеговозраста
от 1,6 до 3 лет

Общеразвивающая направленность 1 27

Группа раннеговозраста
от 2 до 3 лет

Общеразвивающая направленность 1 19

Вторая младшая группа
от 3 до 4 лет

Общеразвивающая направленность 2 42

Средняя группа
от 4 до 5 лет

Общеразвивающая направленность 3 70

Старшая-подготовительная
от 5 до 7 лет

Общеразвивающая направленность 2 58

Наполняемость групп для детей раннего возраста (1,5-3 лет) – до 27 воспитанников.
Наполняемость групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет) - до 30 воспитанников.
Предельная наполняемость групп в соответствии с предельной мощностью здания детского сада – до 242 воспитанников.
Кадровый потенциал

Сведения о педагогическом коллективе

Характеристика кадрового состава Количество
человек

По образованию Высшее педагогическое 3

Высшее профессиональное 5

Среднее педагогическое 9
Другое высшее 2

По стажу Молодой специалист 2
До 5 лет 4
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От 5 до 10 лет 3
От 10 до 15 лет 6
От 15 до 25 лет 0
Свыше 25 лет 1
Свыше 30 лет 3

По результатам
аттестации

Высшая квалификационная категория 4
Перваяквалификационная категория 12
Не имеют квалификационной категории 3
Соответствие занимаемой должности 0

- средний возраст педагогического коллектива составляет 30 лет.
- компетенция педагогического коллектива соответствует профессиональным стандартам профессиональной деятельности педагога;
проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в три года на основе оценки их на основе оценки их профессиональной деятельности.
- награды и достижения не имеются.

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализациипринципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.

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

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

только там, где живут дети.
Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:
- охрана природы;
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- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При
проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то,
что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие
образного и логического мышления ребёнка.

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

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

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

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

желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка
через включение в различные виды деятельности.

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной
форме дают систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми
сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни.

Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню мышления.
Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому принципу. На основе исходного понятия

выводятся следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом
анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие компоненты:
1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к дидактической игре.
2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную

деятельность детей.
3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог,

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.
4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал используется совместно с освоенным ранее.

(Для развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)
5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого

типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?»
Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети (группа раннего возраста, младшая,

средняя, старшая, подготовительная группы).
Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И

в то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и
окружающим миром.

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного
взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических,
художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

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

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи.
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса

требует многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих

представления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение

старшего поколения к ребёнку, его потребностям и интересам;
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- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств,

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту
бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный
процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию
уважения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации (далее – ДОО)

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ

При разработке Программы учитывались возрастные особенности контингента детей, воспитывающиеся в ГБДОУ. Характеристика
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).

Возрастные особенности развития детей раннеговозраста.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в
конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинаетпонимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольностьповедения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста.

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится
для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек
по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц
восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста
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дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем
дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста.

Вигровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих,
а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если
им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
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мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» —
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способомобследованияобразца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслуи по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы
и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности развития детей подготовительной группы.

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
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способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так,
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли
тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретаютболее детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
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стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ.

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст
(от 3 до 7 лет). Наше дошкольное учреждение посещают воспитанники с 1,5 до 7 лет.
К 3 годам ребенок:

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и
действиях, умеет действовать согласованно;

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия
окружающих предметов и игрушек;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими
эмоциями;

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
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- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание,
лазанье, перешагивание и пр.).

К 7 годам ребенок
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре,

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместнойдеятельности;

- ребенок положительно относится к миру, 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 разрешатьконфликты;

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровымправилам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылкиграмотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может
контролировать свои движения и управлятьими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
иправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками, 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, строить
смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видахдеятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень
образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
кконкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов
в развитии.
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Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций

воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе
непосредственной образовательной работы с ними.

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые)
проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают
становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития
интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых
необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности
воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления
развития, в которых ребенок нуждается в помощи.

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются
в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга –
особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут
помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к
новым условиям развития на следующем уровне образования.

Диагностика проводится два раза в год: в начале и в конце учебного года.

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения

педагогами карт развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать
результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа
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данных при проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных
детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели
развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они
должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в
свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные
ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное
время наблюдений.

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей
их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они
проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным
возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной
мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах
свободной деятельности.

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей картине
развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно
полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как
диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого
ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся
характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют
взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития,
характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей,
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять
причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития.

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).(п.3.2.3. ФГОС
ДО).

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования
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Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной
Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды.

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-
развивающей среды.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений
была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе
и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда
была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в

собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в

разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей

непосредственно в образовательную деятельность.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья.
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Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что
требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:

обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;
поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;
обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;
реализовывать развивающее образование;
эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного

вовлечения их в образовательную деятельность.
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей

наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды.
Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для

оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения
необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных
мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ) И ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на

развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен
рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в
соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены
изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития
ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей
посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных
условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их
развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом
функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в
человеческой культуре и социуме личности.

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е.
собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка1.

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:

1 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2002
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1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются
воображение, образное мышление) (Таблица 1);

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку,
конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция
речи) (Таблица 2);

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатии,
коммуникативная функция речи) (Таблица 3);

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые отношения)
(Таблица 4)
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Таблица 1
Творческая инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:
Активно развертывает несколько

связанных по смыслу условных действий
(роль в действии), содержание которых
зависит от наличной игровой обстановки;
активно использует предметы-заместители,
наделяя один и тот же предмет разными
игровыми значениями; с энтузиазмом
многократно воспроизводит понравившееся
условное игровое действие (цепочку
действий) с незначительными вариациями.

Ключевые признаки
В рамках наличной предметно-игровой
обстановки активно развертывает несколько
связанных по смыслу игровых действий
(роль в действии);
вариативно использует предметы-
заместители в условном игровомзначении.

Имеет первоначальный замысел
("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и
т.п.); активно ищет или видоизменяет
имеющуюся игровую обстановку; принимает
и обозначает в речи игровые роли;
развертывает отдельные сюжетные эпизоды
(в рамках привычных последовательностей
событий), активно • используя не только
условные действия, но и ролевую речь,
разнообразя ролевые диалоги от раза к разу;
в процессе игры может переходить от одного
отдельного сюжетного эпизода к другому (от
одной роли к другой), не заботясь об их
связности.

Ключевые признаки
Имеет первоначальный замысел, легко
меняющийся в процессе игры; принимает
разнообразные роли; при развертывании
отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет
условные действия ролевой речью
(вариативные диалоги с игрушками или
сверстниками).

Имеет разнообразные игровые
замыслы; активно создает предметную
обстановку "под замысел";
комбинирует (связывает) в процессе
игры разные сюжетные эпизоды в
новое целое, выстраивая оригинальный
сюжет; может при этом осознанно
использовать смену ролей; замысел
также имеет тенденцию воплощаться
преимущественно в речи (словесное
придумывание историй), или в
предметном макете воображаемого
"мира" (с мелкими игрушками-
персонажами), может фиксироваться в
продукте (сюжетные композиции в
рисовании, лепке, конструировании).

Ключевые признаки
Комбинирует разнообразные
сюжетные эпизоды в новую
связнуюпоследовательность;
использует развернутое словесное
комментирование игры через событияи
пространство (что и где происходит с
персонажами); частично воплощает
игровой замысел в продукте(словесном
-история, предметном -макет,
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Таблица 2
Инициатива как целеполагание и волевое усилие

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Обнаруживает стремление
включиться в процесс деятельности (хочу
лепить, рисовать, строить) без отчетливой
цели, поглощен процессом (манипулирует
материалом, изрисовывает много листов и
т.п.); завершение процесса определяется
исчерпанием материала или времени; на
вопрос: что ты делаешь? - отвечает
обозначением процесса (рисую, строю);
называние продукта может появиться после
окончания процесса.

Ключевые признаки
Поглощен процессом; конкретная цель не
фиксируется; бросает работу, как только
появляются отвлекающие моменты, и не
возвращается к ней.

Обнаруживает конкретное намерение-
цель ("Хочу нарисовать домик... построить
домик..., слепить домик") - работает над
ограниченным материалом, его
трансформациями; результат фиксируется,
но удовлетворяет любой (в процессе работы
цель может изменяться, в зависимости от
того, что получается).

Ключевые признаки.
Формулирует конкретную цель ("Нарисую
домик"); в процессе работы может менять
цель, но фиксирует конечный результат
("Получилась машина").

Имеет конкретное намерение-цель;
работает над материалом в соответствии с
целью; конечный результат фиксируется,
демонстрируется (если удовлетворяет)
или уничтожается (если не
удовлетворяет); самостоятельно
подбирает вещные или графические
образцы для копирования ("Хочу сделать
такое же") - в разных материалах (лепка,
рисование, конструирование).

Ключевые признаки.
Обозначает конкретную цель, удерживает
ее во время работы; фиксирует конечный
результат, стремится достичь хорошего
качества; возвращается к прерванной
работе, доводит ее до конца.
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Таблица 3
Коммуникативная инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Привлекает внимание сверстника к
своим действиям, комментирует их в речи,
но не старается, чтобы сверстник понял;
также выступает как активный наблюдатель
-пристраивается к уже действующему
сверстнику, комментирует и подправляет
наблюдаемые действия; старается быть
(играть, делать) рядом со сверстниками;
ситуативен в выборе,
довольствуется обществом и вниманием
любого.

Ключевые признаки.
Обращает внимание сверстника на
интересующие самого ребенка действия
("Смотри..."), комментирует их в речи, но не
старается быть понятым; довольствуется
обществом любого.

Намеренно привлекает определенного
сверстника к совместной деятельности с
опорой на предмет и одновременным
кратким словесным пояснением замысла,
цели ("Давай играть, делать..."); ведет парное
взаимодействие в игре, используя речевое
пошаговое предложение - побуждение
партнера к конкретным действиям ("Ты
говори...", "Ты делай..."), поддерживает
диалог в конкретной деятельности; может
найти аналогичный или дополняющий
игровой предмет, материал, роль, не вступая
в конфликт со сверстником.

Ключевые признаки
Инициирует парное взаимодействие
сосверстником через краткое речевое
предложение-побуждение ("Давай играть,
делать..."); начинает проявлять
избирательность в выборе партнера.

Инициирует и организует действия
2-3 сверстников, словесно развертывая
исходные замыслы, цели, спланировав
несколько начальных действий ("Давайте
так играть... рисовать..."), использует
простой договор ("Я буду..., а вы
будете..."), не ущемляя интересы и
желания других; может встроиться в
совместную деятельность других детей,
подобрав подходящие по смыслу игровые
роли, материалы; легко поддерживает
диалог в конкретной деятельности; может
инициировать и поддержать простой
диалог со сверстником на отвлеченную
тему; избирателен в выборе партнеров;
осознанно стремится не только к
реализации замысла, но и к
взаимопониманию, к поддержанию
слаженного взаимодействия с партнерами.

Ключевые признаки
Предлагает партнерам в развернутой
словесной форме исходные замыслы,
цели; договаривается о распределении
действий, не ущемляя интересы других
участников; избирателен в выборе,
осознанно стремится к взаимопониманию
и поддержанию слаженного
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Таблица 4
Познавательная инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Замечает новые предметы в
окружении и проявляет интерес к ним;
активно обследует вещи, практически
обнаруживая их возможности
(манипулирует, разбирает-собирает,
без попыток достичь точного
исходного состояния); многократно
повторяет действия, поглощен
процессом.

Ключевые признаки
Проявляет интерес к новым предметам,
манипулирует ими, практически
обнаруживая их возможности;
многократно воспроизводит действия.

Предвосхищает или сопровождает
вопросами практическое исследование
новых предметов (Что это? Для чего?);
обнаруживает осознанное намерение узнать
что-то относительно конкретных вещей и
явлений (Как это получается? Как бы это
сделать? Почему это так?); высказывает
простые предположения о связи действия и
возможного эффекта при исследовании
новых предметов, стремится достичь
определенного эффекта ("Если сделать так...,
или так..."), не ограничиваясь простым
манипулированием; встраивает свои новые
представления в сюжеты игры, темы
рисования, конструирования.

Ключевые признаки
Задает вопросы относительно конкретных
вещей и явлений (что? как? зачем?);
высказываетпростые предположения,
осуществляет вариативные действия по
отношению к исследуемому объекту,
добиваясь нужного результата.

Задает вопросы, касающиеся предметов и
явлений, лежащих за кругом непосредственно
данного (Как? Почему? Зачем?); обнаруживает
стремление объяснить связь фактов, использует
простое причинное рассуждение (потому что...);
стремится к упорядочиванию, систематизации
конкретных материалов (в виде коллекции);
проявляет интерес к познавательной литературе,
к символическим языкам; самостоятельно
берется делать что-то по графическим схемам
(лепить, конструировать), составлять карты,
схемы, пиктограммы, записывать истории,
наблюдения (осваивает письмо как средство
систематизации и коммуникации).

Ключевые признаки
Задает вопросы об отвлеченных вещах;
обнаруживает стремление к упорядочиванию
фактов и представлений, способенк простому
рассуждению; проявляет интерес к
символическим языкам (графические схемы,
письмо).

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,
2 уровень – для 4-5 лет,
3 уровень – для 6-7 лет.
Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению программы.
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«Петербурговедение»

1.Пояснительнаязаписка.
Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена парциальными
образовательными программами:

 Г.Т. Алифановой «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется в младшей, средней, старшей и
подготовительнойгруппе)

 Маханевой М.Д.,Князевой О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (реализуется в младшей, средней,
старшей и подготовительнойгруппе).

 Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности детей» (реализуется в старшей и
подготовительнойгруппе).

 И.А. Лыковой «Цветные ладошки» (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе)

1.1.Цель и задачи реализации парциальных образовательныхпрограмм:

Парциальная программа Цель, Задачи
Программа

М. Д. Маханевой,
О.Л. Князевой «Приобщение
детей к истокам русской
народной культуры»

Цель:
 формировать у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с бытом
и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственным ценностям,
традициям, особенностям культуры.

Задачи:
 Ознакомление с традициями и обычаями русского народа через проведение народных
календарно-обрядовых праздников.

 Знакомство детей с русскими народными инструментами и обучение игре на этихинструментах.
 Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, поговорки,
загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим источником познавательного и
нравственного развития детей.

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству,
обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, народнымиграм.

 Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, уменийдетьми.
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 Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение русских
народных подвижных игр, организацию фольклорных праздников, знакомствас
календарными праздниками их обычаями и традициями.

Программа
Р.Б. Стеркиной,
Н.Н. Авдеевой,

О.Л. Князевой «Основы
безопасности

жизнедеятельностидетей»

Цель:
 Сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных
ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитымирастениями;

Задачи:
 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных
ситуациях, подстерегающих сегодняребёнка.

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия
героев художественной литературы.

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни издоровья.
 Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного
обращения согнём.

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности наулице.
 Учить детей правильно вести себя с незнакомымилюдьми.
 Учить безопасности детей вбыту.
 Объяснить правила общения сживотными.
 Обогащать представления детей здоровье.
 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказанияпомощи.

Программа
Г.Т.Алифановой
«Первые шаги» -

Петербурговедение для
малышейот 3 до 7 лет

Цель:
 Воспитание современного, культурного маленькогочеловека

- жителя нашего города, который любил бы и свою страну и свой город, в котором он живет
Задачи:
 Изучать историю и культуру города Санкт-Петербурга воспитание любви к родному городу,

гордости за свою причастность к нему (я -Петербуржец);
 развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу; формирование начальных знаний о

родномгороде
Программа
И.А.Лыковой

«Цветные ладошки»

Цель:
формировать у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности

Задачи:
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 поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству.
 Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и

предметов (явлений)
окружающего мира как эстетических объектов

1.2.Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных программ.
В основу парциальных образовательных и общеобразовательных дополнительных программ заложены следующие принципы:

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждогоребенка,
 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развитиядетей;
 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил

инорм;
 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное начало, быть игровым.

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с личностно-ориентированным, деятельностным,
культурологическим подходами.

1.3. Особенности осуществления образовательногопроцесса.
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении
режимных моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня.

2.Планируемые результаты освоения парциальных образовательныхпрограмм.

Реализуемая парциальная
образовательная Программа

Планируемые результаты освоения парциальной
образовательной Программы

Программа М. Д.Маханевой,
О.Л. Князевой «Приобщение
детей к истокам русской
народной культуры»

 У детей появится интерес к истории икультуре своей Родины, любви к
родномукраю.

 Дети будут знать, и исполнять русский песенный фольклор: песни, прибаутки,
попевки, заклички, дразнилки, скороговорки, считалки,частушки.

 Дети смогут выразительно передавать образ в русской народной игре, в
инсценировкепесен.

Программа Р.Б. Стеркиной,
Н.Н. Авдеевой,О.Л. Князевой «Основы

безопасности жизнедеятельности
детей»

 Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми
людьми, на водоёме, в лесу, во времягрозы.

 Умение действовать при чрезвычайных ситуациях.
 Умение оказывать необходимую помощьпри порезах, ожогах,ушибах.
 Знать и выполнять правила дорожногодвижения.
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 Предвидеть возможныепоследствия неосторожного обращения согнём.

Программа Г.Т. Алифановой«Первые
шаги»- Петербурговедение для

малышей от 3 до 7 лет

 Осознать ценность памятников культурыи искусства
 Узнать историю города через судьбы замечательныхпетербуржцев
 Любить и гордиться роднымгородом

Программа
И.А. Лыковой «Цветные ладошки»

 У детей развита художественно-творческая способность в продуктивных
видах детской деятельности.

 Дети узнают деятелей художественнойкультуры.

ЧАСТЬПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

1.Пояснительнаязаписка.
Дошкольный возраст является самым благодатным периодом дляформирования у будущего гражданина рачительного отношения к

ресурсам своейстраны. Если с первых лет жизни и дома, и в дошкольном учреждении ребенокбудет видеть пример бережного отношения
взрослых к свету, теплу, воде, еслион будет каждый день усваивать понятия энерго- и ресурсосбережения: назанятиях, в различных видах
деятельности, то из него вырастет гражданин новоготипа с высоким уровнем гражданской ответственности.

Только целенаправленная работа по воспитанию у дошкольников культуры ресурсо- и энергосбережения принесёт свои плоды во
взрослой жизни сегодняшних малышей, они не будут не к расточительству, пусть станут активными помощниками общественных инициатив,
направленных на сохранение и преумножение ресурсов нашей страны.

С целью формирования способностей дошкольников в процессе обучения необходимо сочетать предметно – познавательную и
творческую деятельность детей. Целенаправленная тренировка гибкости мышления, ассоциативности, использование фантазии, интуиции,
воображения, исследовательских методов обучения – всё это способствует развитию способностей детей.

Таким образом, для развития творческой и познавательной активности детей необходимо организовать их познавательную деятельность
таким образом, чтобы ориентировать дошкольников на самостоятельное или частично-самостоятельное получение новой для них информации.

1.1 Цели и задачи:
Цели:Знакомство детей дошкольного возраста с основами ресурсо иэнергосбережения.
Формирование устойчивой мотивации к энергосберегающему образу жизни, развитие умения грамотного общения с энергетическими
ресурсами.
Задачи:
1. Познакомить детей с различными видами энергии.
2. Изучить с детьми правила безопасного обращения с электрическимиприборами.
3. Формирование основ здорового образа жизни.
4. Формирование гуманных взаимоотношений и нравственных качеств.
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5. Формирование основ экологической грамотности.
6. Привлечение внимания к проблемам использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды.
7. Учить детей бережному отношению к энергоресурсам страны, углубив ихпредставления об электроэнергии через организацию
исследовательскойдеятельности дошкольников.
8. Воспитывать культуру энергопотребления у дошкольников через осознание своего места в природе.

1.2. Принципы работы:
В связи с тем, что дошкольный возраст – самоценный этап развития познавательной активности ребенка, под которым понимается не

только процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом, поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или совместно с
взрослым под его тактичным руководством, одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира
является метод экспериментирования и поисково-исследовательской деятельности. Однако нельзя забывать, что в дошкольном детстве
ведущей деятельностью является игра. Поэтому главным условиемреализации данной программы является целенаправленная, планомерная,
системная работа с детьми на основе детской поисково-исследовательской и экспериментальной деятельностив союзе с игровой
образовательной технологией, при использовании которой необходимо учитывать следующие принципы:
Принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной образовательной деятельности.

Игровая ситуация не самоценна при построении обучающего процесса, она способ организации деятельности детей в непосредственной
образовательной области. В этой связи необходимо, чтобы игровая ситуация подбиралась «под материал», а не предметный материал под
ситуацию. При этом производимые детьми игровые действия органично выявляли существенные свойства материала и способы деятельности
с ним. Игровые действия должны соответствовать сути изучаемого материала, а не быть способом его украшения.
Принцип адекватности используемого предметного содержания.

Игровая деятельность с учебным материалом должна быть направлена: на выявление и осознание детьми существенных свойств и
качеств изучаемого материала, а не просто на выполнение игровых действий «на тему материала»
Принцип интерактивности

Соблюдение этого принципа необходимо с точки зрения современных подходов к обучению ребенка любого возраста. Только в
самостоятельной деятельности формируются полноценные знания и умения. Поэтому при построении игровой образовательной технологии
необходимо обеспечить каждому ребенку возможность самостоятельно действовать с изучаемым материалом. Принцип интерактивности
предполагает участие в деятельности каждого ребенка в непосредственной образовательной области, поскольку для выполнения задания
нужно не только что-то воспитателю, но и обязательно выполнить какое-то учебно-игровое действие.

Игровая образовательная технология – способ организации деятельности детей в процессе обучения предметному содержанию.
Назначение игровой образовательной технологии- это не развитие игровой деятельности, а организация усвоения детьми предметного
содержания.

Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется
естественной потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации предметно-пространственной среды. Игровая
технология в обучении призвана сочетать элементы игры и учения.
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Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование объектов окружающей действительности, детское
экспериментированиеи поисково-исследовательская деятельность способствуют расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной
деятельности, саморазвитию ребенка.
Принципы составления опыта:
1. Принцип научности:
- предполагает подкрепление всех средств познания научно-обоснованными и практически апробированными методиками;
- содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность
реализации в практике дошкольного образования.
2. Принцип целостности:
- основывается на комплексном принципе построения непрерывности и непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности;
- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и родителей.
3. Принцип систематичности и последовательности:
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, развития поисково-исследовательской деятельности
дошкольников;
- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе
развития;
- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных повторений.
4. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания:
- предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства,
- обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности ребенка-дошкольника и обеспечению готовности личности к
дальнейшему ее развитию;
- обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный комфорт, создание условий для самореализации с опорой на
индивидуальные особенности ребенка.
5. Принцип доступности:
- предполагает построение процесса обучения дошкольников на адекватных возрасту формах работы с детьми;
- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников;
6. Принцип активного обучения:
- предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают
«открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач;
- обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности,
инициативы, творчества.
7. Принцип креативности:
- предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной
деятельности, инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
8. Принцип результативности:
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- предусматривает получение положительного результата проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития
детей.

Поисково-исследовательская деятельность развивает познавательную, творческую активность, формирует навыки исследовательской
деятельности, способствует саморазвитию, учит планировать, работать в коллективе. Поисково-познавательная деятельности поможет детям
показать взаимосвязь природы, человека и рукотворного мира; пробудить их умственные способности, приобщить к красоте окружающего
мира, осознать необходимость ресурсо- и энергосбережения и понять на доступном для детей уровне, какое влияние эти процессы оказывают
на окружающую среду, а также научит соблюдать меры безопасности в быту при обращении с электрическими приборами и другим
оборудованием.
1.3. Особенности осуществления образовательного процесса
 Организация познавательно-игровых занятий с детьми, экспериментирования, проведения досуга детей и взрослых. В ходе работы

используются самые разнообразные формы деятельности, соответствующие возрастным особенностям развития детей.
 Участие в практической деятельности, проявлениеинициатив, в выборесобственных решений.
 Вовлечение в энергосбережение не только дошкольников, но и их родителей. Это усиливает интерес и мотивацию детей к участию в работе.
 Практическая деятельность детей и взрослых ориентирована на решение актуальных повседневных проблем в реальной ситуации.

Работа стимулирует фантазию и активность детей. Позволяет почувствовать себя частью группы, общества, развивает социальное
мышление.

2. Планируемые результаты
Планирование выстроено на основе постепенно усложняющихся задач, на деятельном подходе и интерактивных принципах организации

содержания. Предлагаемая система содержит обязательные занятия и организацию деятельности детей вне занятий, обеспечивающую
создание условий для возникновения у детей ассоциаций, использования полученных ими знаний и умений в других видах деятельности, что
способствует переносу знакомых средств и способов в новые условия, а значит их обобщению, в результате чего и происходит развитие
ребенка.

Изучаемые темы:
I. Необыкновенная. Вокруг Земли Вселенная!
II. Вертится, крутится шар голубой
III. Кладовая Земли (природные ресурсы – источники энергии: исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновляемые и не возобновляемые).
IV. Не возобновляемые природные ресурсы (минеральные): полезные ископаемые.
V. Энергия вокруг нас
VI. Охрана природы: экологическая безопасность и здоровье.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМОБЛАСТЯМ

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие образовательные области:

● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно- эстетическое развитие;
● физическое развитие.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в

форме целевых ориентиров. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Ранний возраст (1-3 года)
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общениясо взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая
внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство
для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
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злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные
действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации
и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами,

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей
(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый
следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями);
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка
другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися
в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит
с правилами этикета.

Дошкольный возраст
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности:

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о
социокультурных ценностях нашего народа;

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей;- уважать права и
достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения;
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- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и
верности, созидания и труда;

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу,
страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, получения

первичных ценностных представлений о понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между

сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной
деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей
несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии
находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем
порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение

дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между

сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления причинно-

следственной зависимости между событиями и природными явлениями.
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от

травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными

баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами

поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Ранний возраст (1-3 года)

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.

В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий;

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-
развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки,
корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский
интерес.

Дошкольный возраст
Развитие любознательности и познавательной мотивации:

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников
информации, искусств, наук, традиций и обычаев;

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями,
индивидуальным темпом развития ребенка;
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- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной
активности детей;

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий

в семье и дошкольной организации.
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.),

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере,

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств

предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка, определению

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков,
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по заданному основанию

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная

среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы.

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Ранний возраст (1-3 года)

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.

В сфере развития речи в повседневной жизни
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей,
стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки
ребенка, но повторяет за ним слова правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он
задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с
ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.

Дошкольный возраст
Владение речью как средством общения:

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной
ситуацией, связывать их по смыслу;

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной литературы, показывая детям
красоту, образность, богатство русского языка;

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи, обобщающие и родовые понятия;
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для более точного и образного выражения

мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа

множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном

наклонении и неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении предлогов, выражающих

пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
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- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).

Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить

ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность,

прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных монологических высказываний

повествовательного и описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную

тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного слово произношения

в правильном постановке ударения при произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте:

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Ранний возраст (1-3 года)

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс

сопереживания, по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение
и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских
музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи,
организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними
по поводу увиденного.

Дошкольный возраст
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного)
и мира природы:

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на

их чувственное восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;
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- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра,
дождя, снегопада, водопада);

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы.

Формирование элементарных представлений о видах искусства:
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре,изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура),

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика,рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве (песня, танец,
марш)театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей национального языка или
писателей – жителей конкретного региона;

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, образностью и богатством русского
языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к

родителям, природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, характер и

настроение своих героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Ранний возраст (1-3 года)
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют,
что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на
внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости,
координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию
мира.

Дошкольный возраст
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму:

- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы физических

упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической

скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и
парами.

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными
положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед
(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную
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вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах
(гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими
заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за
головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с
продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в
движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;
лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому).

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе
удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных
положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно
пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади,
поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь
дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;
лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать
на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять взмах, прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони
вытянутых рук; мах в сторону;приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две;
из построения парами в колонну по одному («цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с детьми является педагогическое
взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом)
на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и
ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации
взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в
совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в
косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты
природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или
сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, являются взаимопознание,
взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознание является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения
друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания
является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и
способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и
рекомендации и следовать им.

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического развития ребенка в периоде
дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко про слеживающаяся в разные периоды детства.
Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, взаимосвязь
физического и психического развития, повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем,
повышенная эмоциональность, впечатлительность, подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная
функциональная зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов.
Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная
потребность в справедливости.

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и
деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности,
введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников образовательных
отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками,
психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно
обеспечивается активностью участников взаимодействия.
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Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора
содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание
разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует
интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для
разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным
и содержательным.

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по
сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов.

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире;
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей

внутри этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного

освоения им содержания начального общего образования.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели образовательного

процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие

детей между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к

сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных,

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Сюжетная игра

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной системой средств
ее построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или
событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения
игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры
осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его
целостности.

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры представляет собой
постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие
действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и
согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего
дошкольного детства.

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является
обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и
осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим
способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с
другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом.

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь
особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном
процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция
передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных
культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.

Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на
физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш)
складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 1-3 лет ребенок выполнять действия,
указанные педагогом в строгом порядке, 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются
представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность
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видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том
случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с
правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации
ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.

Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять
детьми игру самостоятельно.

1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу
ведущего. Это является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют
аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и
заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры –
выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.

2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-
подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять
простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть
самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают
современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для
формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на более
сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми
шара друг другу.

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это
качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все
усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры.
Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для
выбора он предлагает использовать жеребьевку.

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила
не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует
физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для
этого необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот,
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кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а
будет начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков.

Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце
дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о
выигрыше и общих правилах для всех играющих.
Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени
начальному замыслу игры.

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности,
доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом,
продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности
имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности
представляют собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или
иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности
у ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания
чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется
интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать
результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В
результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать
кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано
конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые
круговые движения.

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно
разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному
описанию цели2.

Работа по образцам
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть
плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его элементов.

2В данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, например, рисование по собственному замыслу, на основании
мысленных образов, так как взрослый участвует в них лишь опосредовано, через организацию предметной среды.
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Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить.
Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.

Работа по графическим схемам
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен
воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов.

Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса
предметов, которые должен изготовить ребенок.
Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на постижение
окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить
целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская
деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей
различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях.

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее.
Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более
отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные
действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской
деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры
способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об
окружающем мире.
Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и
практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за
пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями
человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно
функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о
мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания
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информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных
ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за
счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных
текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в
семье и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись
смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности.

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс реализации ПООП дошкольного образования
Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание реальных
предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными
условиями.
Задачи:

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования ценностных ориентиров в процессе расширения
педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;

2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного
3.формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного диалога со старшим поколением семьи и

родителями при поиске выбора средств воспитания ребенка.
4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, проявлять уважение к индивидуальности других
5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста
6. обогащение семейных традиций
Игротека

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, обеспечивать условия
индивидуализации в процессе познавательного развития.
Задачи:

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,
3. расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно-игрового общения,
4. актуализировать коммуникативные навыки
«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День

открытых дверей в игротеке», на которые приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в роли
равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей, увидеть особенности учебно-игрового общения с дошкольниками.

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда
проводится «Игротека», кто-то из детей приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с
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ней товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время поиграть в нее, после чего она возвращается
владельцу.

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой игры, что вызывает эмоционально значимые
переживания у дошкольников, а в результате дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой
опыт. Целесообразно, чтобы дети приносили игры по очереди, тогда каждую неделю появляется одна-две новые игры. Сменяемость игр
разнообразит «Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней.

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна традиция: «игра напрокат». Дети (возможно,
тоже по очереди) в пятницу берут из детского сада домой по одной игре из «Математической игротеки», а в понедельник возвращают. В
выходные дни у ребенка появляется возможность показать родителям свои достижения в игре, отремонтировать или пополнить игровой
наглядный материал. Перенесение игры из детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила.
Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются математические представления и умения ребенка, налаживается
непринужденное общение с родителями или другими близкими.

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, обогащающие лексику, развивающие внимание и
сообразительность детей. Например, Игры «Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) этого»,
«Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. Например, игра «Да или нет» может иметь
бесконечное количество и разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить только «да» или
«нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре используются также вопросы-ловушки, на
которые нельзя ответить утвердительно или отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или садятся на ковре)
перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого момента продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и
становятся победителями.

Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности,
обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,
2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных связей),
3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций,
4. развивать эвристические способы познания окружающего,
5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками

При реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника
потребность и интерес к самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить
самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели.

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает знакомство детей с открытиями
человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и
других.
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В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди
научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились
приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину.

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?»
- такой вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по
биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам
(цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели
разных видов часов и по ним проследить историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных,
песочных, водяных, механических, электронных.

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее
совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – возникновение
познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного опыта и
самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!

«Собрание великих идей и знаменитых историй»
Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих педагогическую технологию, которая разработана для
программы. В процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий
повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как
известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них.

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных профессий показало, что 87% из них в детстве
занимались собиранием предметов, представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал, то вновь
оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами. Отдельными экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось
детское сердце, когда приобретался новый экспонат для коллекции.

Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение которых мы изучали, все они отмечали, что эти
занятия дали им много полезных знаний и умений. Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и запоминалась быстро.
А главное – чувство творческого подъема, удовлетворения, ожидания, гордости наполняли жизнь интересным общением с партнерами-
другими собирателями.

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание однородных предметов: книг, почтовых марок,
игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое.

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их
систематизация, а также расширение представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории
«жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием
занимаются люди тогда, когда им это очень интересно.

При реализации образовательной области « Познавательное развитие» могут использоваться своеобразные формы коллекционирования:
собирание великих идей, изучение истории научных открытий и изобретений, истории создания полезных вещей, которыми пользуется
человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна.
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В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и недостатки каждого нового прибора, нового принципа
работы часов. Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. Находят
объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с
«экспонатами музея часов».

Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе
МИНИ проектов.
Задачи:

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе
организации проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения
обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного
общения со сверстниками и взрослыми;

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания условий для активного участия родителей в
МИНИ проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами
семейного воспитания.

ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) К СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА
В РАМКАХ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и
для социального, экономического культурологического развития общества.

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при
реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются:

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы;
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по

следующим линиям развития:
• здоровье и физическое развитие;
• познавательно-речевое развитие;
• социально-личностное развитие;
• художественно – эстетическое;
-информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобразовательной программы, полученных при

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре,
январе и мае).

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми
примерной основной общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов.
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 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной общеобразовательной программы важно иметь
достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его
возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития
ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация
должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке.

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной
части примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение
этого процесса предполагает соответствующий характер информации.

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества информации не всегда повышает качество
решения. Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени.

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности и соответствия проблеме.
 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или утверждений.
 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства объекта изучения (признаки, связи,

измерения).
 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного обмена сведениями между источниками

информации и создание информационного пространство, а сама информация выступает как информационное поле.
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных средств

коммуникации (телефон, Интернет и др.).
Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное

консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.
Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали

информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в электронном
виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка и др.,

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по основным линиям развития ребенка.
Здоровье и физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью

обеспечение смысловой однозначности информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья

ребенка», «Дневник достижений» и др.)
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
4. Создание специальных стендов.
Познавательно - речевое развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая,

лексическая сторона речи, связная речь).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого развития детей при их личной встрече
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с педагогом, психологом, логопедом или через Интернет.
3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной

основой.
4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным

спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
5. Участие родителей в игротеках
6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей.
Социально - личностное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое взаимодействие детей и общение,

взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече

с педагогом или психологом или через Интернет.
3. Использование современных средств передачи информации, например, передача видеоизображения в режиме реального времени

через Интернет.
Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим индивидуальным

комментированием результатов детской деятельности.
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из различных материалов с последующим

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и
индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного
учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная
представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными
в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве
дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто
вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и
аудиальной.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются:
Единые и групповые стенды;

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
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• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;
• баннеры;

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:
• паспорт здоровья;
• дневник достижений;
• специальные тетради с печатной основой;
• портфолио;

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах;
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей;
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий;
• радиотрансляция;
• учебные видеофильмы;

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется:
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
• при проведении открытых занятий и совместных праздников;

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;
• при общении по телефону;
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение

участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение
коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени,
необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами).

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным образовательным учреждением образовательный
процесс, заключается в использовании технологии «Детский календарь». Технология заключается в том, что родителям предлагается
специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в условиях семейного воспитания под названием «Детский
календарь». Содержание «Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что позволяет осуществлять
взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических
особенностей:

1) использование для занятий с ребенком не требует специальных знаний от взрослого.
2) использование в условиях семейного воспитания требует минимум специальных дополнительных материалов и не требуется

предварительная подготовка
3) регулярность использования;
4) индивидуализация интересов;
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5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской
деятельности и чтению художественной литературы.
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СОВРЕМЕННЫЕМЕТОДЫОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМПРОЦЕССЕ

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды:
рассказ, объяснение, беседа.

Словесные методы позволяют в кратчайший срок
передать информацию детям.

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются
такие методы, при которых ребенок получает
информацию, с помощью наглядных пособий и
технических средств. Наглядные методы используются
во взаимосвязи со словесными и практическими
методами обучения. Наглядные методы образования
условно можно подразделить на две большие группы:
метод иллюстраций и метод демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает показ детям
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок
на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом
мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение
средств наглядности на иллюстративные и
демонстрационные является условным. Оно не
исключает возможности отнесения отдельных средств
наглядности как к группе иллюстративных, так и
демонстрационных. В современных условиях особое
внимание уделяется применению такого средства
наглядности, как компьютер индивидуального
пользования. Компьютеры дают возможность
воспитателю моделировать определенные процессы и
ситуации, выбирать из ряда возможных решений
оптимальные по определенным критериям, т.е.
значительно расширяют возможности наглядных
методов в образовательном процессе при реализации
ПООП дошкольного образования.

Практические Практические методы обучения основаны на
практической деятельности детей и формируют
практические умения и навыки.

Выполнение практических заданий проводится после
знакомства детей с тем или иным содержанием, и
носят обобщающий характер. Упражнения могут
проводиться не только в организованной
образовательной деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей

Информационно- Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а Один из наиболее экономных способов передачи
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рецептивный они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. информации. Однако при использовании этого метода
обучения не формируются умения и навыки
пользоваться полученными знаниями.

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении
способа деятельности по заданию воспитателя.

Деятельность воспитателя заключается в разработке и
сообщении образца, а деятельность детей – в
выполнении действий по образцу.

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный
теоретический или практический вопрос, требующий
исследования, разрешения, и сам показывает путь ее
решения, вскрывая возникающие противоречия.
Назначение этого метода – показать образцы научного
познания, научного решения проблем.

Дети следят за логикой решения проблемы, получая
эталон научного мышления и познания, образец
культуры развертывания познавательных действий.

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет
проблемную задачу наподпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги поиска ее решения.

Каждый шаг предполагает творческую деятельность,
но целостное решение проблемы пока отсутствует.

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение
знаний.

В процессе образовательной деятельности дети
овладевают методами познания, так формируется их
опыт поисково- исследовательской деятельности.

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам
возможность обучаться на собственном опыте,
приобретать разнообразный субъективный опыт.

Активные методы обучения предполагают
использование в образовательном процессе
определенной последовательности выполнения
заданий: начиная с анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим играм. Активные методы
должны применяться по мере их усложнения.

В группу активных методов образования входят
дидактические игры – специально разработанные игры,
моделирующие реальность и приспособленные для
целей обучения.

Метод - экспериментирования– действенное изучение свойств предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем
установление взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и
познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового
луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления
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окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные
аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут
определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные
исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента
становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими),
детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в
отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи.Использование модели позволяет в удобное время и необходимое
число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс
замещения реальных объектов познания условными – предметами или изображениями.

Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и поддержание устойчивого позитивного
имиджа России, как государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи
мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения.

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в
электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя
образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, программное обеспечение, необходимое для его
использования в учебном процессе, манифест и метаданные образовательного модуля.

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая интерактивность, полномасштабная мультимедийность,
широкое использование моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной
способностью, что позволяет обеспечить доступность качественного интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе -
людям с ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения предоставляет новые возможности построения
авторских курсов и создание индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения создает условия для развития
дошкольников, их подготовке к обучению в системе начального общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста– это совокупность средств программного, информационного,
технического и организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для
использования в психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и
индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР
предполагает полноценную реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к
результату по следующим образовательным областям:

 « Социально-коммуникативное развитие»;
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 « Речевое развитие»;
 «Познавательное развитие»;
 «Художественно-эстетическое развитие».

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют:
 интерактивные наглядные ЭОР;
 игровые познавательные ЭОР;
 конструкторские ЭОР;
 коррекционные ЭОР;
 диагностические ЭОР.

Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения
образовательных областей:

 « Социально-коммуникативное развитие»;
 «Познавательное развитие»;
 « Речевое развитие»;
 «Художественно-эстетическое развитие».
При реализации основной образовательной программы дошкольного образования применение ЭОР наряду с традиционными методами

обучения в дошкольном образовании могут использоваться ЭОР для развития детей дошкольного возраста.
Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников (ЭОР).
Основными задачами использования ЭОР при реализации Программы является – создание базы для овладения детьми компьютерной

грамотностью, формирование готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного из средств
познания, решения разного рода задач.

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, ориентированную только на формирование навыков
работы с новыми техническими средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития интеллектуальных,
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности.

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду дошкольного учреждения при реализации Программы.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«Петербурговедение»

1. Содержание образовательной деятельности сдетьми.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены парциальные образовательные программы,

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа по изобразительной

деятельности для детей дошкольного возраста «Цветные ладошки»И.А.Лыковой. В образовательных областях «Социально-коммуникативное
развитие» и «Познавательное развитие»
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реализуютсяпарциальныепрограммы«Петербурговедениедлямалышейот3до7лет»Г.Т.Алифановой,«Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой,
О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.

Содержание работы по парциальной программе Князевой О.Л., Махнёвой М.Д.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

Необходимый материал для реализации парциальной программы представлен в учебном - методическом пособии: Князева О.Л.,
Махнёва М.Д. Приобщение детей приобщение детей к истокам русской народной культуре: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е
изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998.

Учебно-методическое пособие содержит:
 Тематический годовой план по приобщению детей к истокам русской народнойкультуры
 Конспекты занятий:Младшая группа, Средняя группа, Старшаягруппа, Подготовительная группа
 Познавательный материал о традициях русской народнойкультуры
 Сказки, былины, предания для использования на занятиях, в совместной с воспитателем деятельности, во время образовательной

деятельности в режимедня.
 Музыкальныепроизведения
 Словарь старинных русскихслов.
 Освещает приёмы и способы деятельности педагогов, обеспечивающих эффективную реализацию программы в условиях ДОУ.

Содержание работы по парциальной программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., СтеркинойР.Б.
«Основы безопасности жизнедеятельности детей»

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизниребёнка.
1. «Ребёнок и другиелюди».
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в

детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и соответственно реагировать.
Стоит ли доверять людям, полагаясь наприятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как
избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ.

2. Ребенок иприрода.
Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации,

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и
загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано.

3. Ребенокдома.
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Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно
обращаться с окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся
воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести
себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ.

4. Здоровьеребенка.
Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая

активность приносила только радость? Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа
жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности
своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение и укрепление собственного
здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране
здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.

5. Эмоциональное благополучиеребенка.
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - благоприятной

атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых –
родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные
эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных
ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному
взаимодействию с людьми и комфортномуобщению.

6. Ребенок наулице.
Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения.

Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти
понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам
познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок
потерялся.

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков
самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются
самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает
способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.

Весь необходимый материал для реализации программы представлен в учебном пособие: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина
«Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений Основы безопасности детей дошкольного возраста
и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и
взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа
жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.
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Содержание работы по парциальной программе Г.Т.Алифановой
«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»

Программа состоит из трех разделов: авторская программа «Первые шаги», утвержденная Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
и рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждениях; конспекты занятий-путешествий: рекомендации по
проведению экскурсий; сценарии праздников и вечеров памяти, посвященных петербургской тематике; раздел «Работа с родителями».
Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит детей дошкольного возраста с наиболее интересными
достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию
познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.
Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким , как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и
исторической преемственности. Программа построена на основе главных методических принципов:
 учёт возрастных особенностей детей;
 доступность материала;
 постепенность егоусвоения.

Программа предназначена для детей от 3 до7 лет в дошкольных учреждениях. Работа по Программе проводится начиная с младшей группы до
подготовительной к школе группе.

Содержание работы по парциальной программе И.А.Лыковой
«Цветные ладошки»

Художественно-эстетическое развитие способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на
познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является результатом
эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих
знаний, умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. Искусство является незаменимым средством
формирования духовного мира детей: литература, скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного
возраста эмоционально-творческоеначало.

Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих
взаимоотношений.

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при её реализации в эстетическое отношение ребёнка входит
его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), развиваются добрые чувства, творческая деятельность,
формируется посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных
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сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев
структуры личности вцелом.
Более подробное, содержание образовательной деятельности с детьми по реализации парциальных программ описано в рабочих
программах педагогов.

Содержание вариативных форм, методов, приемов и средств реализациипарциальныхПрограмм.
Формы Методы Средства

 фронтальная
 групповая
 индивидуальная
 парная
 коллективная

Методы:
 наглядный
 словесный(рассказ, объяснение,беседа)
 практический
 дидактическаяигра
 проблемный
 частично-поисковый
 исследовательский
Приёмы:
 привлечениевнимания
 объяснениезаданий
 оценивание
 организация самостоятельной работы
 проблемныйвопрос
 занимательноезадание
 организацияобсуждения
 организацияигровых моментов
 использование
дидактического материала

 предметы для ряженья (сарафаны, косынки, комплекты
одежды для сюжетно-ролевыхигр)

 информационно-
демонстрационный материал для стендов

 репродукции
 дидактическиеигры
 настольно-печатныеигры
 предметы для продуктивной деятельности (ножницы,
кисточки, баночки для воды, дощечки
дляпластилина,стеки, подставки для кисточек)

 материалы для продуктивной деятельности (пластилин,
краски акварельныеигуашевые, бумага для рисования
разного формата, картон и цветная бумага, разные по
цвету и фактуре)

 разные виды театров (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый идр.)

 музыкальные инструменты (барабаны, металлофоны,
бубны, кастаньеты, румбы, трещотки идр.)

 маски к разнымсказкам
 аудиальныесредства
(магнитофон, музыкальный центр)

 ноутбук
 сетевые информационные сети (локальные
компьютерные сети и глобальная сетьИнтернет)

 демонстрационныйматериал
 информационно-
демонстрационный материал для стендов

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурныхпрактик.
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Особенности образовательной деятельности разных культурных практик реализуется путем внедрения проекта «Этнокалендарь».
«Этнокалендарь Санкт-Петербург»-крупнейший проект программы «Толерантность» Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Данный
проект направлен на укрепление положительных представлений о многонациональности и многоконфессиональности Северной столицы и
предназначен для информирования о культуре, обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей, проживающих в
Санкт-Петербурге.
Способы и направления поддержки детскойинициативы.
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» направлена на формирование нравственных ценностей у
детей 3 –7 лет по средствам расширения знаний о своем народе, его традициях.
Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» помогает дошкольникам 5 – 7 лет научиться вести себя при разных
жизненных ситуациях, овладеть правилам, которые им пригодятся в дальнейшем, когда они будут учиться в школе.
Парциальная программа «Цветные ладошки» развивают творческие способности детей 2 – 7 лет, умение передавать свои чувства,
переживания по средствам изобразительной деятельности, способствуют творческой самореализации воспитанников.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников
Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных программ являются:

Месяц Формы работы с родителями

Сентябрь Родительское собрание на тему «Давайте вместе растить наших петербуржцев».
Опрос родителей (письменный) для выявления предложений по улучшению работы с детьми по знакомству с
культурным наследием города.
«маршрут выходного дня» - прогулки по улицам.

Октябрь Консультации для родителей на темы «Как знакомить ребенка с достопримечательностями города», «Город как среда
воспитания ребенка-дошкольник).
Прогулка с родителями по парку.

Ноябрь Встреча с родителями для ознакомления с дидактическими играми и атрибутами, которые могут быть использованы в
домашних условиях.
Обсуждение составления проекта «Красная книга нашего района» (попросить привести фотографии редких растений,
произрастающих в данном районе города).
«Маршрут выходного дня» - посещение достопримечательностей района.

Декабрь Рекомендации родителям по закреплению знаний детьми правил поведения на улице. Составление памятки
«Безопасное и этичное поведение пассажиров в транспорте и на остановках».

Январь Индивидуальные беседы с родителями о проведении домашних детских праздников.
Маршрут выходного дня – прогулку по рождественскому Петербургу.

Февраль Открытое занятие для родителей «Наша главная река» (роль Невы в жизни города)
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«Маршрут выходного дня» - посещение музеев: Зоологический, Эрмитаж, Кунсткамера и т.д.
Март Пополнить стендовую информацию для родителей на тему «Правила поведения детей при посещении театра, музея,

на прогулке в парке, у памятника, мемориала»
«Маршрут выходного дня» - посещение Петропавловского собора или Исаакиевского собора

Апрель Обсуждение с родителями вопросов по подготовке витрины по произведениям А.С.Пушкина, советы и рекомендации.
«Маршрут выходного дня» - целевая прогулка по площади Искусств, знакомство с памятником А.С.Пушкину.

Май Проведение конкурса рисунков, выполненных детьми вмести с родителями, на тему «Вместе дружною семьей любим
город свой родной»
«Маршрут выходного дня – рекомендовать экскурсии-прогулки в Летний сад, на Дворцовую площадь, по Невскому
проспекту.

Характеристики содержанияПрограммы.
Преемственность ДОУ и школы

Программа преемственности дошкольного и начального образования

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы
между дошкольным и начальным звеномобразования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического
развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.

Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей –

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активногообучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическоеобеспечение;
 работа сдетьми;
 работа сродителями.

Организационно-методическое обеспечение включает:
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 Совместные педагогические советы по вопросампреемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению вшколе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей

ивоспитателей.
Работа с детьми включает:
 Совместное проведение праздников, спортивныхмероприятий.

Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительскихсобраний.
 Проведение дней открытыхдверей.
 Консультации психолога иучителя.
 Организация экскурсий пошколе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивныхсоревнований.

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.

Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развитияребенка;
 укрепления психического и физическогоздоровья;
 целостного восприятия картины окружающегомира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьномуобучению;
 преодоления разноуровневойподготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования

егоразвития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальнойшколе.
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться

иразвиваться
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в

соответствии с ихразвитием.
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План работы

п/№ Содержание основной деятельности Ответственные и сроки
1. Проведение Дня знаний. Экскурсия к зданию школы

(торжественная линейка).
Сентябрь
Воспитатели

2. Экскурсия детей старшей-подготовительной группы в спортивный зал СОШ№
331

Октябрь
Воспитатели

3. Диагностика детей подготовительной к школе группы на предмет готовности к
школе

Ноябрь
Воспитатели

4. Проведение собрания для родителей старшей-подготовительнойгруппы «Что
значит готовность к школе?».

Декабрь
Заведующий д/с
Ст. воспит.

5. Посещение школьниками мероприятий в ДОУ. Январь
Воспитатель, муз.рук.

6. Семинар для родителей старшего дошкольного возраста с участием учителей
начальных классов.

Февраль
Заведующий д/с,
Зам. заведующего

7. День открытых дверей для родителей выпускной группы Март
Заведующий д/с
Восп. старшей-
подготовительной.гр.

8. Консультация для родителей
«Как помочь ребёнку адаптироваться к школе».

Апрель
Воспитатели

9. Анализ успеваемости бывших воспитанников детского сада Май-июнь
Педагоги

Взаимодействие ДОУ и социума

Социальные партнеры
образовательного

учреждения
Основные формысотрудничества Показатели социально-экономической

эффективности
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ОУ СОШ 331
Экскурсии в школу детей ОУ и школьниками в
детский сад. Просмотр театрализованных
представлений вшколе.

Снижение проявления случаев
дезадаптации среди учеников начальной
школы.

Поликлиника
№ 13 Невского р-на

Оказание врачебной медицинской помощи Высокая информированность
населения о программах проводимых

для населениярайона.
ИМЦ

Невского р-на
Ведение административной работы. Обучение,
консультирование, работа с кадрами

Результативность оказания
образовательных услуг. Повышение
методического, обеспечение
дошкольного образования в районе.

«Правобережный дом
детского творчества»
(ГБУ ДО «ПДДТ»

Выезд педагогов для проведения мероприятий по
безопасности дорожного движения.
Консультирование, информирование.

Снижение уровня безграмотности
населения в вопросах безопасности
жизнедеятельности и снижение детского
травматизма на дорогах.

Детская библиотека
№ 11

Экскурсии в библиотеку, посещение библиотеки. Важной стороной оценки эффективности
деятельности библиотеки является учет
мнений потребителей библиотечно-
информационных услуг.

Центр дополнительного
Образования психолого-

педагогической,
медицинской и

социальной помощи.

Методическая помощь специалистов службы
сопровождения, помощь в кризисных и конфликтных
ситуациях, психолого-медико-социальное
воспитанников.

Способствовать процессу лечения и
реабилитации пациентов в тесном
сотрудничестве с органами
здравоохранения и медико-социальной
экспертизы; оценивать и улучшать
социально-медицинскую поддержку.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

1. Содержание образовательной деятельности с детьми.
Раздел «Социально-личностное развитие»:
- формировать представления о человечестве как семье на планете Земля, убеждать детей в личном вкладе для восстановления

экологического баланса планеты соблюдая нормы бережливости и экономии, тем самым снижая производственные выбросы в атмосферу.
- расширять представления о поведении, соответствующем таким ролям, как сын, дочь, внук, сестра, брат, племянник, делается акцент на

способах экономии воды, тепла и электроэнергии каждого члена семьи;
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- формировать знания о расходах семейного бюджета и стимулирование желания быть бережливым
- развивать представления детей об основных занятиях взрослых людей, формировать уважение к людям труда, заботящихся о том,

чтобы наша жизнь была комфортной.
- формировать элементарные представления о родном городе (посетить (очное или заочно) местную котельную, ТЭЦ, Водоканал, где

ребята воочию убедятся, как много затрачивается сил, средств, энергии, чтобы в домах и в учреждениях было тепло, светло, а из крана текла
вода).

Рраздел: «Труд»:
- формировать навыки бережного отношения к продуктам человеческой деятельности, ресурсосбережения (вовремя выключать воду в

кране, свет, экономить тепло – в холодное время закрывать за собой дверь и т.д.;
- формировать представления о том, что труд человека должен учитывать закономерности развития природы;
- дать представление о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей в области энергетики и управления другими

природными ресурсами.
Детям дошкольного возраста вполне по силам решать вопросы сортировки мусорных отходов дома и в дошкольном учреждении,

следить за чистотой территории, за выключением лампочек, за экономией водных ресурсов, тепла. Природоохранная деятельность в
дошкольном учреждении тоже несколько похожа на игру со своими правилами, распределением ролей, выявлением победителей. А реальный
жизненный практический результат, полученный от такой деятельности, повышает значимость проделываемой работы как в собственных
глазах ребёнка, так и в глазах родителей, сверстников.

Раздел «Познание».
- воспитывать чувство любви к Родине;
- учить устанавливать связи между явлениями, находить причины и следствия событий, прогнозировать эффект от своих действий;
- развивать детскую поисково-исследовательскую деятельность (проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе);
- формировать, в т.ч. на основе исследовательской деятельности, экологическую культуру и первые навыки рационального

природопользования;
- расширять словарный запас за счет введения новых доступных детскому пониманию терминов.
Только организовав исследования и увидев практические последствия этих физических явлений, малыш делает для себя открытия и

запоминает их на всю жизнь. И тогда ребёнок, приобретя необходимые компетенции, может беседовать со взрослыми и сверстниками на
любые темы, порой опережая знания. Активизировать практическую деятельность энергосберегающей направленности можно различными
конкретными поручениями и доступными заданиями. Например, проверить, не течёт ли вода из крана, плотно ли закрыты двери, как тепло
уходит через окна, везде ли выключен свет, где нет в нём потребности и т.п. и тогда ребёнок из поглощающего информацию объекта
становится активным субъектом образовательной деятельности.

Реализуя задачи программы «Истоки», педагоги осуществляют образовательный процесс, используя различные виды деятельности.
Наиболее благоприятными для воспитания культуры энергосбережения у малышей могут стать игровая, театрализованная, трудовая и
художественная деятельность.
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Раздел «Игровая деятельность».
Игра для дошкольника – основной вид деятельности. Так, дидактические игры расширяют кругозор ребёнка и формируют его

понятийный аппарат (он очень сложен для малышей). Так, нелегко малышу освоить такие понятия, как «Энергия», «Ток», «Электричество».
Здесь на помощь приходит дидактическая игра (парные картинки, лото, пазлы, словесные и другие дидактические игры).

В сюжетно-ролевой игре, где малыши могут исполнять роли членов своей семьи или руководителей производства и т.п., воспитывается
новое мировоззрение будущего семьянина и гражданина своей страны, настоящего рачительного хозяина.

Театрализованные игры или игры-драматизации можно использовать для привлечения внимания общественности к идее
энергосбережения, выступив перед родителями, другими группами и т.п.

Раздел«Художественно-эстетическая деятельность».
Большая роль в формировании культуры энергосбережения отводится развлечениям, досугам, музыкальным занятиям, утренникам с

привлечением родителей, родственников. В совместном поиске разрешения сложных искусственно моделируемых ситуаций вся семья может
выработать для себя нормы энергосберегающего поведения и научить этому других.

Эффективное овладение детьми основами бережливости осуществляется в различных видах художествен-эстетической деятельности:
рисование, лепка и т.п. Рисунки детей об энергетических проблемах создают условия для детей и взрослых для того, чтобы задуматься о
будущем нашей страны, планеты.

Огромными возможностями обладает такой вид работы, как чтение сказок, рассказов, стихотворений и т.д. После прочтения сказок с
детьми проводятся беседы, разыгрываются проблемные ситуации, решаются экономические задачи. Можно предложить детям самим
сочинять сказки, основанные на жизненных реалиях. Возможно использование народного фольклора: пословицы, поговорки и др.

Добиваясь результативности в воспитании дошкольников культуре ресурсо- и энергосбережения, необходимо создать специальные
условия: использование личного примера, организация работы с родителями, создание предметно-игровой среды, использование игровых
форм обучения, построение работы согласно деятельностному подходу.

Раздел«Создание предметно-игровой среды».
Окружающаясреда побуждает ребёнка к активным действиям, но она должна быть такой, чтобы соответствовать его интересам,

возможностям, потребностям и инициировать деятельность ребенка. Групповое помещение обустраивается таким образом, чтобы у ребёнка
была возможность реализовать себя в игре, творчестве, исследовательской деятельности индивидуально и вместе с другими детьми. В
создании предметно-игровой среды важная роль отводится игрушке. В предметно-игровую среду необходимо добавить игрушки-электро и
другими домашними приборы и акцентировать внимание на важности утеплительных мероприятиях, экономии воды, света и других
источниках энергии.

Раздел«Использование игровых форм обучения».
Учитывая специфику детского мышления, в котором доминируют эмоционально-чувственные, интуитивные, образные процессы

познания, формирование навыков экономии и бережливости связано с эмоциональными переживаниями. Мотивировать детей на
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энергосберегающее поведение следует через обсуждение правильных и неправильных поступков, поощрение правильного бытового
поведения, используя при этом призы, награды и моральное стимулирование.

Особенности взаимодействия с педагогами
Необходимо использование личного примера не только отдельного педагога, проводящего определённую работу, но и всего

педагогического коллектива в целом. Нельзя воспитать культуру чего бы то ни было, если не обладаешь ею сам. Важна предварительная
работа и агитация со всеми членами коллектива детского учреждения на деятельность по энергосбережению. Следует изменить позицию
педагога от стороннего наблюдателя к активному преобразователю.

I.Проведение консультаций:
1.Ознакомление детей с окружающим миром и энергосберегающими мероприятиями.
2.Организация экологической прогулки с детьми. Экспериментирование с водой, теплом, воздухом.
3.Формы работы воспитателя по организации практической деятельности детей и родителей, направленной на сохранение

энергоресурсов.
4.Развитие речи детей при знакомстве с водой, теплом, электричеством, бытовой техникой.
5.Ступенчатое развитие экологического сознания дошкольников (от элементарных знаний к природоохранным и сберегающим

действиям).
II.Активные формы работы с педагогами: семинар (семинар-практикум, семинар-брифинг, проблемный семинар, теоретический

семинар), деловая игра, круглый стол, мастер-класс, тренинг, устный журнал, педагогическая Викторина и др., на которых педагоги получают
как теоретические знания, так и практический опыт.

В рамках семинаров делается акцент:
– на развитии таких жизненно важных навыков, как умение изучать и внедрять вопросы ресурсо- и энергосбережения на практике в

повседневную жизнь;
– работе со взрослыми (семьей);
– собственном стремлении содействовать решению проблем ресурсосбережения;
–выработке личной и гражданской ответственности по вопросуэнергосбережения.
Эффективной формой методической работы с педагогами является создание творческих групп в педагогическом коллективе.
Творческая группа участвует в разработке перспективногоплана работы с дошкольниками по ресурсо- и энергосбережению.
III.Создание раздела «Энергосбережение» в методических папках воспитателей и накопление материалов по теме.
IV.Создание предметно-развивающей среды в группах по ресурсо- и энергосбережению.

Особенности взаимодействия с родителями.
Организация работы с родителями.
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Важной стороной данной темы является постоянное сотрудничество с родителями, т.к. семья для ребенка – жизненно необходимая
социальная среда, определяющая путь развития его личности. Сотрудничество с семьей формирует у родителей осознанное отношение к
собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка, а у ребенка – уважительное отношение к своим близким. В противном случае, если
ребенок не будет иметь постоянного примера разумного отношения к природе, ее ресурсам, то мотивация его правильного поведения по
отношению к природе будет постепенно ослабевать.

1. Акции добрых дел
2. Анкетирование родителей по выяснению уровня экономного расходования природных ресурсов в быту.
3. Заседания родительского клуба «Сердечко», темы: «Свет, газ и вода – в доме главные друзья!», «Что значит быть бережливым?»,

«Делюсь опытом»…
4. Изготовление родителями совместно с детьми карточек-напоминалочек по энергосбережению и размещение их в соответствующих

местах дома и группового помещения детского сада.
5. Конкурсы:
«Самая бережливая семья. Коллекция энергоэффективных советов»;
 Семейных агитбригад по проблеме;
 Экологических макетов.
6. Практическая деятельность: «Сбережем природу: пластиковую бутылку на службу народу»;

Привлечение родителей к помощи детям в проведении домашних исследований по расходованию природных ресурсов в данной семье.
7. Приглашение к участию в тематических досугах «Энергоматематика», «Простая ситуация», «Бережем энергию» и т.п.
8. Разработка правил экономного пользования водой, теплом и Электроэнергией.
9.Разработка экскурсионных маршрутов (водоем ближайшего парка, водоканал, выезд к озеру, реке и т.п., на водоканал, ТЭЦ,

государственный музей)
10. Семейные альбомы и газеты по теме «Энерно- и ресурсосбережение».
11. Создание информационных уголков для родителей «Берегите воду!», «Берегите тепло!» и т. п.

IIIОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки,

уверенности в собственных возможностях и способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным

особенностям(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственногозамедления развития детей);
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● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия; (1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в

Российской Федерации", ст. 34.п. 1.9.11)
● поддержка педагогами ГБДОУ родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Среда соответствует возрастным
особенностям, безопасна, соответствует гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности, спроектирована в
соответствии с образовательной Программой. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение детского сада - детская площадка,
соседствующие жилые дома и учреждения, сквер, парк, оборудование - безопасно, здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и
развивающее. Пространство групп трансформируется, организовано в виде хорошо разграниченных уголков, центров, оснащенных большим
количеством развивающих материалов. Среда содержательно насыщена, игровой материал полифункциональный, пригоден для
использования в разных видах деятельности. Игрушки - обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Материал
периодически меняется в разныхвариациях. Все предметы доступны детям, позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя
занятия, чередуются в течение дня, а педагог правильно и эффективно организовывает образовательные отношения с учетом индивидуальных
особенностей детей. Мебель соответствует росту и возрасту, соблюдены гендерные особенности воспитанников.
В качестве центров развития детской инициативы организованы:

- уголок сюжетно-ролевых игр;
- книжный уголок;
- зона для печатно-настольных игр;
- выставка детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров;
- уголок природы, наблюдений за природой;
- спортивный уголок;
- уголок для игр с песком и водой;
- игровой уголок с игрушками, строительным материалом;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной;
- уголок дорожной и пожарной безопасности:
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В игровых комнатах созданы необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная
от мебели и игрушек, обеспеченность игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки)
производится замена игрушек, стимулирующих двигательную активность детей в течение дня.

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч.руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными
работниками.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической

культуре.
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя.
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования,
контекста их реализации и потребностей.

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ОрганизацияреализовываетПрограммусамостоятельно.

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.

Соответствующие должности педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания
Программы.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Организация обеспечена материально-техническими условиями, позволяющимидостичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.
ч. такими как:

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики социализации детей);

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной
среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.

Организациям создала материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оборудованию и содержанию территории,
помещениям, их оборудованию и содержанию,
естественному и искусственному освещению помещений,
отоплению и вентиляции,
водоснабжению и канализации,
организации питания,
медицинскому обеспечению,
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организации режима дня,
организации физического воспитания,
личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране трудаработниковОрганизации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры

организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья Организация учитывает

особенности их физического и психофизиологического развития.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными

возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования,
материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов,
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийноесопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного,музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования осуществляется в объеме определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, Санкт-Петербурга, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учётом вида Организации, специальных условий получения
образования детьми: - расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; - расходов на средства обучения и воспитания,
соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио-
и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов,
необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных
ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно- телекоммуникационной
сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по
профилю их деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы.

Тип обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Консолидированный бюджет отрасли
«Образование» формируется из трех источников: федеральный, городской бюджет и внебюджетные средства. Государственное задание, отчет
о выполнении задания размещен на общедоступном сайте bus.gov.ru.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ ГРУПП,
В КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА)

Условия реализация примерной основной общеобразовательной программы составлены по содержанию нормативных требований по
Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

Реализация примерной основной общеобразовательной программы может осуществляться в группах общеразвивающей,
оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности. Вариантами групп могут быть группы кратковременного
пребывания, семейные дошкольные группы и иные подобные им виды дошкольных организаций различных организационно-правовых форм,
форм собственности, в том числе созданные в виде структурных подразделений государственных и муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, на объектах дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного образования и иных
помещений, отвечающих требованиям санитарных правил.

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при реализации примерной основной общеобразовательной программы
полного дня(12 часов в день). Длительность пребывания детей в дошкольной организации (группах) приема пищи с интервалом 3 - 4 часа в
зависимости от возраста детей.

При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и
в её помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые
площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1
ребенка дошкольного возраста.

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для
проведения непрерывной непосредственной организационной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, в групповых
предусмотрены спортивные уголки), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная
(совмещенная с умывальной). В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.

В помещении дошкольной организации нет дополнительных помещений для работы с детьми, музыкой и физкультурой, группа
предназначена для поочередного использования, а также располагаются помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и
служебно-бытовые помещения для персонала. Электронная техника оборудована в учебной части. Размещение аквариумов, животных, птиц в
помещениях групповых ячеек не допускается.

При круглосуточном пребывании детей рекомендуется оборудовать ванные комнаты для помывки детей, оборудованные душевыми
кабинами (ваннами, поддоны с подводкой горячей и холодной водой со смесителем).

При проектировании и реконструкции дошкольных организаций в старших и подготовительных группах следует предусмотреть
раздельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек.

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
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Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед, и полдник). Питание детей организуют

в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в

первуюполовину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже
минус15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже
минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра
более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце
прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится
дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме
дня не менее 3 - 4 часов.

- Непрерывная непосредственная организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в
группе раннего возраста(дети третьего года жизни) – не более 1,5 часа в неделю, в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45
мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной
(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.

Продолжительность непрерывной непосредственной организационной образовательной деятельности для детей 2-го года жизни - не
более 8-10 мин, для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не
более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной непосредственной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.

Непрерывнонепосредственнаяорганизационнаяобразовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более
25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.

Непрерывно непосредственную образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 леторганизуют не
менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:

- в группе раннего возраста с 1,5 –3 лет 8 - 10 мин.,
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
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- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непрерывно непосредственную организационную

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывно непосредственную организованную образовательную
деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые недопустимо
проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
Непрерывная непосредственная организационная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла

должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывно непосредственную образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.
В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной деятельности следует дифференцировать в

зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со старшими
детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста.

- Каникулы. В середине года в январе для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во
время которых проводят непрерывно непосредственную организационную образовательную деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).

В дни каникул и в летний период учебные непрерывно непосредственную организационную образовательную деятельность проводить
не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать
продолжительность прогулок.

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного
хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна
превышать 20 минут в день.

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе,
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, и другие.

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния
здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7
лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических
особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций.

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных
площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
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- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических
рекомендаций.

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых
помещениях, эпидемиологической обстановки.

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также
пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту.
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских
работников.

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ПОО программ в зависимости от их направленности должен быть
распорядок дня, который включает:

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);
- ежедневная прогулка детей;
- дневной сон;
- самостоятельная деятельность детей;
- непосредственная образовательная деятельность;
- каникулы;
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);

- разные формы двигательной активности;
- закаливание детей;
- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода).
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РЕЖИМЫ ДНЯ ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Режим дня во всех возрастных группах
(теплый период года) (Ивановская 27)

Группа
Режим дня в детском саду

Группа раннего
возраста
1,6-2 лет

Группа раннего
возраста
2-3 лет

Вторая
младшая
группа
3-4 лет

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая-
подготовительн

ая группа
5-7 лет

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.10 7.00 -8.10 7.00 - 8.15
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.10 - 8.20 8.10 -8.20 8.15 - 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)

8.05 - 8.45 8.05 - 8.45 8.20 - 8.50 8.20 -8.45 8.30 - 8.50

Самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 8.45 -9.00 8.50 - 9.00
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)

9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 9.00 - 9.50 9.00 -9.50 9.00 - 10.00

Второй завтрак 9.30 - 9.50 9.30 - 9.40 9.50 - 10.10 9.50 -10.10 10.00 - 10.20
Прогулка. Непосредственно непосредственная образовательная
деятельность (игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

9.50 - 11.20 9.40 - 11.50 10.10 - 12.00 10.10-12.10 10.20 - 12.20

Возвращение с прогулки. Игры. 11.20 - 11.40 11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 12.10-12.30 12.20 - 12.40
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)

11.40 - 12.10 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.30-13.00 12.40 - 13.10

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимныхмоментах)
Дневной сон

12.10 - 15.10 12.40 - 15.10 12.50 - 15.15 13.00-15.20 13.10 - 15.20

Подъем, водные, воздушныепроцедуры, гимнастикапосле сна 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.15 - 15.35 15.20-15.30 15.20 - 15.40
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)

15.20 - 15.45 15.20 - 15.50 15.35 - 15.55 15.30-15.50 15.40 - 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

15.45 - 18.00 15.50 - 18.00 15.55 - 18.00 15.50-18.00 16.00 - 18.00

Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 18.00 - 18.45 18.00 - 18.45 18.00 - 18.45 18.00-18.45 18.00 - 18.45
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Уходдомой 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45-19.00 18.45 - 19.00

Режим дня во всех возрастных группах
(холодный период года) (Ивановская 27)

Группа
Режим дня в детском саду

Группа раннего
возраста
1,6-2 лет

Группа раннего
возраста
2-3 лет

Вторая
младшая
группа
3-4 лет

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая-
подготовительн

ая группа
5-7 лет

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 -8.00 7.00 - 8.05 7.00 - 8.00 7.00 - 8.10 7.00 -8.10
Музыкально-ритмическая гимнастика 8.00 - 8.05 8.05 - 8.10 8.00 - 8.05 8.10 - 8.20 8.10 - 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)

8.05 - 8.35 8.10 - 8.45 8.05 - 8.35 8.20 - 8.45 8.25 -8.45

Самостоятельная деятельность 8.35 - 8-45 8.45 - 8-55 8.35 - 8.50
Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.05 8.50 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 -9.00
Непрерывно непосредственнообразовательнаядеятельность:
дидактические игры (поподгруппам)1.

8.45 - 8.55
8.55 - 9.05

9.05 - 9.15
9.15 - 9.25

9.00 - 9.15 9.00 -9.20 9.00 -9.30

Самостоятельная деятельность 9.05 - 9.20 9.25 - 9.30
Подвижныеигры.Динамическая переменка 9.15 - 9.25 9.20 - 9.30 9.30 -9.40
Второй завтрак 9.20 - 9.40 9.30 - 9.40
Непрерывно непосредственно образовательная деятельность 2. 9.25 - 9.40 9.30 - 9.50 9.40 -10.10
Самостоятельная деятельность 9.40 - 9.50
Второй завтрак 9.50 - 10.00 9.50 -10.00 10.10-10.20
Непрерывно непосредственно образовательная деятельность3. 10.20 -10.50
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)
Самостоятельная деятельность

9.40 - 11.10 9.40 - 11.30 10.00 - 11.40 10.00 - 12.00 10.50-12.30

Возвращение с прогулки. Игры 11.10 - 11.30 11.30 - 11.50 11.40 - 12.10 12.00 - 12.20 12.30 - 12.40
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)

11.30 - 12.00 12.00 - 12.30 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.40 - 13.10

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимныхмоментах)
Дневной сон

12.00 - 15.00 12.30 - 15.00 12.40 - 15.00 12.50 - 15.00 13.10 - 15.10

Подъем, водные, воздушныепроцедуры, гимнастикапосле сна 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.10-15.20
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Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)

15.20 - 15.45 15.20 - 15.45 15.15 - 15.50 15.15 - 16.00 15.20-15.50

Кружковая, студийная и секционная работа
15.50 - 16.15 16.00 - 16.30 15.50-16.20Самостоятельная деятельность 15.45 - 15.55 15.45 - 15.50

Непрерывно непосредственнообразовательная деятельность(во второй
половине дня ранний возраст) 2(поподгруппам)
дидактические игры

15.55 - 16.05
16.05 - 16.15

15.50 - 16.00
16.00 - 16.10

Самостоятельная деятельность 16.05 - 16.25 16.10 - 16.30
16.15 - 18.00 16.30 - 18.00 16.20-18.00Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в

режимныхмоментах)
16.25 - 18.00 16.30 - 18.00

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 18.00 - 18.45 18.00 - 18.45 18.00 - 18.45 18.00 - 18.45 18.00-18.45
Уходдомой 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45-19.00

Режим дня во всех возрастных группах
(теплый период года) (Ивановская 23)

Группа
Режим дня в детском саду

Группа раннего
возраста
2-3 лет

Вторая младшая
группа
3-4 лет

Средняя группа
4-5 лет

Старшая-
подготовительная

группа
5-7 лет

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.00 7.00 - 8.10 7.00 -8.10 7.00 - 8.15
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.00 - 8.05 8.10 - 8.20 8.10 -8.20 8.15 - 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)

8.05 - 8.45 8.20 - 8.50 8.20 -8.45 8.30 - 8.50

Самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 8.45 -9.00 8.50 - 9.00
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)

9.00 - 9.30 9.00 - 9.50 9.00 -9.50 9.00 - 10.00

Второй завтрак 9.30 - 9.40 9.50 - 10.10 9.50 -10.10 10.00 - 10.20
Прогулка. Непрерывнонепосредственно образовательная деятельность
(игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

9.40 - 11.50 10.10 - 12.00 10.10 -12.10 10.20 - 12.20

Возвращение с прогулки. Игры. 11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 12.10 -12.30 12.20 - 12.40
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Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)

12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.30 -13.00 12.40 - 13.10

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимныхмоментах)
Дневной сон

12.40 - 15.10 12.50 - 15.15 13.00 -15.20 13.10 - 15.20

Подъем, водные, воздушныепроцедуры, гимнастикапосле сна 15.10 - 15.20 15.15 - 15.35 15.20 -15.30 15.20 - 15.40
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)

15.20 - 15.50 15.35 - 15.55 15.30 -15.50 15.40 - 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимныхмоментах)
Непрерывно непосредственная образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

15.50 - 18.00 15.55 - 18.00 15.50 -18.00 16.00 - 18.00

Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 18.00 - 18.45 18.00 - 18.45 18.00 -18.45 18.00 - 18.45
Уходдомой 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 -19.00 18.45 - 19.00

Режим дня во всех возрастных группах
(холодный период года) (Ивановская 23)

Группа
Режим дня в детском саду

Группа раннего
возраста
2-3 лет

Вторая младшая
группа
3-4 лет

Средняя группа
4-5 лет

Старшая-
подготовительная

группа
5-7 лет

Приемдетей.Осмотр, индивидуальная и подгрупповая деятельность,
совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная
деятельность

7.00 - 8.05 7.00 -8.00 7.00 - 8.10 7.00 -8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.05 - 8.10 8.00 - 8.05 8.10 - 8.20 8.10 - 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак
(образовательная деятельность в режимныхмоментах)

8.10 - 8.45 8.05 -8.35 8.20 - 8.45 8.25 - 8.45

Самостоятельная деятельность, игры (чтение) 8.45 - 8.55 8.35 - 8.50
Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.05 8.50 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00
Непрерывно непосредственнообразовательная деятельность1
(поподгруппам)
(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная)

9.05 - 9.15
9.15 - 9.25

9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00 - 9.30
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Подвижныеигры.Динамическая переменка 9.20 - 9.35 9.20 - 9.50 9.30 - 9.40
Второй завтрак 9.35 - 9.45 9.50 - 10.00
Самостоятельная деятельность 9.25 - 9.35 10.00 - 10.10
Непрерывно непосредственнообразовательная деятельность2
Музыкально-художественная,ФИЗО

9.35 - 9.45 9.45 - 10.05
9.40 - 10.10

10.10 - 10.30 9.40 - 10.10

Самостоятельная деятельность 10.05 - 10.25
Второй завтрак 9.45 - 9.55 10.10 - 10.20
Подготовка к образовательной деятельности 10.20 - 10.40
Непрерывно непосредственнообразовательная деятельность3
Музыкально-художественная,ФИЗО

10.40 - 11.10

Подготовка к прогулке, прогулка
(образовательная деятельность в режимныхмоментах)
Самостоятельная деятельность

9.55 - 11.40 10.25 - 11.40 10.30 - 12.00 11.10 - 12.30

Возращение с прогулки. Игры
(образовательная деятельность в режимныхмоментах)

11.40 - 12.00 11.40 - 12.10 12.00 - 12.20 12.30 - 12.40

Подготовка к обеду, обед
(образовательная деятельность в режимныхмоментах)

12.00 - 12.30 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.40- 13.10

Подготовка ко сну. Дневной сон
(образовательная деятельность в режимныхмоментах)

12.30 - 15.00 12.40 - 15.00 12.50 - 15.00 13.10 - 15.10

Подъем, закаливающиепроцедуры, гимнастикапосле сна 15.00 - 15.20 15.00 -15.15 15.00-15.15 15.10 - 15.20
Подготовка к полднику, полдник
(образовательная деятельность в режимныхмоментах)

15.20 - 15.50 15.15 - 15.50 15.15 - 16.00 15.20 - 15.50

Кружковая, студийная и секционная работа
Самостоятельная деятельность

15.50 - 16.20 15.50 - 16.10 16.00-16.20 15.50 - 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка
(образовательная деятельность в режимныхмоментах)
Самостоятельная деятельность

16.20 - 18.00 16.10 - 18.30 16.20-18.30 16.20 - 18.30

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 18.00 - 18.45 18.30 - 18.45 18.30-18.45 18.30 - 18.45
Уходдомой 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45-19.00 18.45 - 19.00
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Организация щадящего режима

1.Щадящий режим назначается детям III и IV группы здоровья, детям перенёсшим заболевание для снятия физической и интеллектуальной
нагрузки.
2.Щадящий режим назначается медицинскими работниками ДОУ(врач, ст. М/С)
3.Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ наопределённый срок в зависимости от состояния
здоровья ребёнка, диагноза заболевания.
4.Щадящий режим выполняется персоналом.

Вид деятельности в
режиме дня

Ограничение Ответственный

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу и прыжкам 50% Воспитатели
Гигиенические процедуры и закаливающие
процедуры (полоскание полости рта)

t воды -16-20, тщательное
вытирание рук, лица

Воспитатель,
пом. воспитателя

Закаливающие процедуры (воздушные ванны
с бодрящей гимнастикой)

Снимается пижама,
надевается сухая футболка

Воспитатель

Питание (завтрак, обед,полдник) Докармливание
(младшийвозраст). Первыми садятсяза стол.

Воспитатель
пом. воспитателя

Сборы на прогулку, выход на прогулку Одевание в последнюю очередь.
Выход последними.

Воспитатель
пом.воспитателя

Возвращение с прогулки Возвращение первыми подприсмотром взрослого.
Снимается влажная одежда, одевается сухая.

Воспитатель
пом.воспитателя

Прогулка Умеренная двигательная
активность

Воспитатель
пом. воспитателя

Физкультурное занятие Отмена или снижение
нагрузки на 50%

Воспитатель
инструктор по ФИЗО

Занятия
интеллектуального плана

Вовлечение в активнуюинтеллектуальную
деятельность в 1-й половине занятия

Воспитатель

Дневной сон Укладывание первыми.
Подъем по мере просыпания.

Воспитатель

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроения и желаний ребенка Воспитатель
Самостоятельная деятельность Предлагать места удалённые от окон, дверей. Воспитатель
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Уход домой Желательно до 18.00 Родители

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном
учреждении для детей после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями.

Элементы щадящего режима в ДОУ
1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить
спокойную обстановку перед укладыванием.
2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и
натуральные соки дома; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы.
3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда
уединиться для любимого занятия (рисование, разглядывание картинок). В организованной деятельности увеличить индивидуальное
обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, обеспечить рациональную
двигательную активность в группе и на прогулке. Следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение
потоотделения, появление бледности).
4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за
товарищами, помогать воспитателю); разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить правильно,
дышать носом, выполняя соответствующие упражнения; рекомендовать элементы лечебной дыхательной гимнастики родителям.
5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять соответствию одежды ребенка температуре воздуха в
помещении и на воздухе; проводить обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°– 28°– 38°С); для питья должна
использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с прогулки первым

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней
и обостренийхронических заболеваний для детей, посещающих дошкольныеучреждений.

ОРВИ, острый
бронхит, бронхит,
ангина, обострение
хронического
тонзиллита

Грипп, острый гнойныйотит,
обострение хронического
отита, бронхиальная астма
после обострения

Острая пневмония, острые
детскиеинфекционные заболевания, в том
числе кишечные, протекающие в
среднетяжелойформе, обострение
экземы, сотрясениемозга средней
тяжести, состояние после полостных
операций, состояние после
тонзилэктомии

Острыйнефрит,
Менингит
(любой этиологии)

20-25 дней 20-25 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) более 2месяцев
(часто, постоянно)
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Режим дня во всех возрастных группах в период карантина

Возрастная
группа

Время
Деятельность

Гр
уп
па

(1
,6
-3
г.)

Ра
нн
ег
о

во
зр
ас
т
а

Гр
уп
па

(3
-4
г.)

В
т
ор
ая

м
ла
дш

ая

С
ре
дн
яя

гр
уп
па

(4
-5
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т
)

С
т
ар
ш
ая
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уп
па

(5
-6
ле
т
)

П
од
го
т
ов

ит
ел
ьн
ая

гр
уп
па

(6
-7
ле
т
)

Прием и осмотр детей старшей мед.сестрой, игры: -
в группе 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25
Подготовка к утренней гимнастике,
утренняя гимнастика только в группе 7.25-7.35 7.15-7.23 7.25-7.33 7.35-7.45 7.45-7.57
Осмотр детей старшей мед.сестрой,
профилактические мероприятия

7.35-8.00 7.23-8.10 7.33-8.15 7.45-8.20 7.57-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.35 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00

Непрерывно непосредственная образовательная
деятельность

9.00-9.30
(по

подгруппам)

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20 9.40-10.00-
11.35

9.50-10.00-
11.45

10.35-12.25 10.50 -12.35

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.45 11.35-12.20 11.45-12.05 12.25-12.40 12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 11.55-12.35 12.05-12.35 12.40-13.10 12.45-13.15

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00-15.15 15.00-15.35 15.00-15.35 15.00-15.20 15.00-15.20

Осмотр детей мед.сестрой, профилактические
мероприятия

15.15-15.25 15.35-15.45 15.35-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05

Чтение художественной литературы
Развлечения, игры, самостоятельная деятельность

15.50-16.20 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00
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Рекомендации к режиму дня во время карантина

1. Проводится ежедневный осмотр детей медицинскими работниками (с обязательным измерением температуры);
2. Плановые профилактические прививки на период карантина отменяются;
3. Массовые детские мероприятия ограничиваются или запрещаются полностью;
4. Занятия — музыкальные и физкультурные — в той группе, где наложен карантин, проводятся непосредственно в группе;
5. Проводится два раза в день влажная уборка, кварцевание, мытье посуды с дезинфицирующими средствами;
6. Все игрушки подвергаются ежедневной дезинфицирующей обработке;
7. Помещение, где находятся карантинные дети, проветривается чаще, чем обычно.
8. Уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного проветривания, санитарной

обработки группового помещения).
9. Выход на прогулку осуществляется, не пересекаясь с другими группами на лестницах и в коридорах.
10. На участке гулять отдельно от других групп

Организация режима двигательной активности воспитанников.

Вид
Деятельности

Группа раннего
возраста 1,6-3 года

Вторая младшая
группа 3-4 лет

Средняя группа
4-5 лет

Старшая группа
5-6 лет

Подготовительная
Группа 6-7 лет

Утренняя гимнастика 5 минут 7 минут 8 минут 10 минут 12 минут
Совместная деятельность (образовательная
область «Физическая культура»)

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут

Совместная деятельность (образовательная
область «Музыка») * (1)

5 минут 7 минут 12 минут 15 минут 20 минут

Физкультминутки * (2) 1-2 минуты 2 минуты 2 минуты 3 минуты 3 минуты
Перерывы между формами НОД* (3) 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут
Самостоятельная двигательная
деятельность детей в группе

8 минут 10 минут 12 минут 15 минут 15 минут

Самостоятельные игры детей в группе 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 35 минут
Динамическая пауза 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут
Самостоятельная двигательная
деятельность детей на прогулке +
индивидуальная работа

35
минут

40
минут

45
минут

50
минут

55
минут

Самостоятельная 55 60 65 70 75

Игры, уход домой до19.00 до19.00 до19.00 до19.00 до19.00



101

двигательная деятельность и
индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке

минут минут минут минут минут

Гимнастика после дневного сна в
сочетании с воздушными ваннами

3-5 минут 4 минут 5 минут 6 минут 6 минут

Подвижные игры и физкультурные
упражнения в группе

10 минут 12 минут 15 минут 15 минут 20 минут

Подвижные игры и физкультурные
упражнения на прогулке

16 минут 18 минут 20 минут 23 минут 25 минут

Физкультурные и музыкальные досуги 1 раз в месяц 10
минут

1 раз в месяц 15
минут

1 раз в месяц 20
минут

1 раз в месяц 30
минут

1 раз в месяц 35
минут

Физкультурно-спортивные праздники (на
открытом воздухе)

1 раз в квартал

Дни здоровья 1 раз в месяц
* (1) считается время всего занятия без пения.
* (2) физкультминутки проводятся 2-3 минуты во второй половине занятия с высокой умственной активностью и в общее время занятия не
входят.
* (3) перерывы между формами НОД.

- Если занятие по физическому развитию в какой-то день отсутствует, то организованная двигательная деятельность на прогулке
считается по максимуму.

- Если занятия по музыкальному воспитанию или физическому воспитанию в 15.15, то гимнастика после дневного сна не проводится.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ
Закаливание детей включает систему мероприятий:

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная
прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста
детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических
рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки.
Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами,
особенно если оно осуществляется на свежем воздухе.
При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования:
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- учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка;
- создавать позитивный эмоциональный настрой;
- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;
- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид

и методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды);
- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и

длительности;
- соблюдать методику выбранного вида закаливания.

Проведение закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода
за детьми
Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день)

1,6-3 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на улице)

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями 3-5 5-7 5-10 7-10 7-10

Пребывание ребенка в
облегченной одежде при
комфортной температуре в
помещении

Воздушная ванна
Индивидуально

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и
другие виды двигательной
активности (в помещении)

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями;
босохождение с использованием
ребристой доски, массажных ковриков,
каната и т.п.

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и
другие виды двигательной
активности (на улице)

Сочетание свето-воздушной ванны с
физическими упражнениями до 15 до 18 до 20 до 25 до 30

Прогулка в первой и второй
Сочетание свето-воздушной ванны с 2 раза в день 2 раза в день 2 раза в день по

1ч 50 мин – 2
2 раза в день
по 1ч 40 мин



103

половине дня физическими упражнениями по 2 часа по 2 часа часа – 2 часа

с учетом погодных условий

Полоскание горла (рта) после
обеда

Закаливание водой в повседневной жизни
(При полоскании горла (рта) используется
кипяченая вода комнатной температуры)

3-7 3-7 3-5 3-5

Подготовка и сама процедура

Дневной сон без маек
Воздушная ванна с учетом сезона года,
региональных климатических
особенностей и индивидуальных
особенностей ребенка

В соответствии с действующими СанПиН

Физические упражнения после
дневного сна

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями (контрастная
воздушная ванна)

3 мин 5-7 5-10 7-10 7-10

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры
(«расширенное» умывание, обтирание или
обливание стоп и голеней и др.)

5-15

1. Оздоровительные и закаливающие мероприятия:
1. Утренняя гимнастика;
2. Физкультминутки;
3. Бодрящая гимнастика после дневного сна;
4. Хождение босиком по контактным коврикам;
5. Упражнения для профилактики плоскостопия;
6. Умывание.

Методика проведения утренней гимнастики:
Организуя занятия, сначала следует предложить выполнить 5-6 имитационных (подражательных) движений: одно для рук и плечевого пояса,
2-3 упражнения для туловища, а затем для ног – проседания, прыжки и бег. В заключительной части – спокойная ходьба.

Занятия строятся в определенной последовательности: сначала упражнения, вызывающие меньшую затрату сил, а затем с большей нагрузкой.
Количество повторений зависит от характера движений. Если они вовлекают в работу большие группы мышц (наклоны туловища,



104

приседания), то нудно 4-5 повторений, а после коротких пауз – еще 2-3 повторения. Движения, требующие участия меньшего количества
мышц (подъем и опускание рук, поднимание на носки), можно повторить 6-8 раз и после паузы – еще 3-4 раза.
При проведении утренней гимнастики необходимо следить за правильность дыхания. Прежде всего, дыхание должно быть носовым, так как
дыхание ртом приводит к пересыханию и переохлаждению слизистых оболочек рта, глотки, гортани, предрасполагая к частым простудным
заболеваниям дыхательного тракта, обострению хронических заболеваний. При правильном дыхании воздух в носовых ходах подвергается
обеззараживанию, так как на попавшие микроорганизмы действуют специфические вещества, содержащиеся в носовой слизи. В ней же
присутствуют и противовирусные вещества.
Утреннюю гимнастику лучше выполнять под ритмическое сопровождение бубна, свистка, а не только под словесный счет.

Методика проведения физкультминуток:

Физкультминутки проводятся с целью активного изменения деятельности детей и ослабления наступающего утомления, а затем
переключения детей на продолжение занятия. Не все занятия требуют проведение физкультминутки, а лишь те из них, которые связаны с
ограничением подвижности и активности сосредоточенным вниманием детей: занятия по развитию речи, развитию элементарных
математических представлений и т.д.
Физкультминутки проводятся во второй половине занятия (время проведения физкультминуток в чистое время занятия не включается).
В подборе упражнений для физкультминуток необходимо руководствоваться следующим: упражнения должны быть знакомыми детям и
просты в исполнении; они в основном должны охватывать крупные мышечные группы. Эти упражнения, связанные с потягиванием,
выпрямлением позвоночника, ходьбы на месте, подскоками, приседания в быстром темпе. Иногда это могут быть и упражнения для более
мелких групп мышц: кистей рук, шеи, лица, глаз и т.д.

Методика проведения бодрящей гимнастики после дневного сна:
Гимнастика после дневного сна помогает поднять мышечный тонус, способствует профилактике нарушений осанки.
Дети постепенно просыпаются, затем лежа в постели (в трусах) поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего характера.

Методика проведения упражнений для профилактики плоскостопия:
Упражнения для профилактики плоскостопия проводятся после дневного сна. Дети, сидя на стульчиках в трусах, используя предложенные
пособия и предметы, выполняют упражнения для укрепления свода стопы.
Методика проведения хождения по контактным коврикам:
Контактная дорожка состоит из пособий и предметов, способствующих массажу стопы. Хождение по контактным коврикам проводится
ежедневно после дневного сна, босиком, в трусах. Дети проходят по каждой дорожке 2-3 раза.
Методика проведения умывания:
Умывание – это не только гигиеническая, но и закаливающая процедура.
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Во - первых, необходимо умываться водой комнатной температуры (18-20 градусов) и даже теплой при каждом удобном случае.
Закаливающие умывание, включает в себя умывание лица, шеи и рук до локтя, должно проводиться не только до, но и после ночного и
дневного сна, но и при каждом гигиеническом мытье рук (в случае их загрязнения, после посещения туалета, перед едой и т.д.) В последнем
случае руки моются мылом, а лицо и шея только ополаскиваются водой.
Во - вторых, после мытья кожа лишь слегка вытираться (снять капли), а затем подлежит естественному обсыханию, так как сам процесс
испарения оставшейся влаги приводит к охлаждению испаряющейся поверхности, превращает его в закаливающее холодное воздействие.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«Петербурговедение»

Нашим детям посчастливилось родиться и жить в этом городе, в одном из красивейших городов мира, богатом своей культурой и историей, -
Санкт-Петербурге. Прежде всего, им нужно знать и любить свой город, с малых лет чувствовать себя настоящими петербуржцами: быть
воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Ведь жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и
современным маленьким петербуржцам нужно стать их достойными преемниками. И мы, педагоги, должны им в этом помогать.
Освоение детьми образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие, речевое развитие, осуществляется в процессе образовательной деятельности по организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели ГБДОУ могут использовать традиционные и инновационные формы
работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.)
Чувство патриотизма, любовь к родине не возникают сами по себе, они формируются постепенно, с самого раннего возраста. Понимание
родины у дошкольников связано с конкретными представлениями о том, что близко и дорого, - родственниками, домом, городами,
роднымиместами. Поэтому и надо знакомить детей с их малой родиной-городом Санкт-Петербургом – в дошкольном возрасте. Раннее
знакомство с малой родиной развивает ребенка в личном плане, он начинает осознавать себя жителем великого города. Эти знания, а значит, и
чувство гордости за свой город, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, сохранять и приумножать наследие, полученное от
предшествующих поколений.
Знакомство с городом должно осуществляться систематически,последовательно, в разных образовательных областях и в разных направлениях
и должно начинаться с воспитания любви к своей семье, детского саду, району, в котором живешь, городу, а затем и к своей Родине.
Для успешного усвоения знаний о Санкт-Петербурге педагоги оформили небольшие уголки, которые назвали «Петербурговедение», где
сосредоточен игровой, дидактический, краеведческий, искусствоведческий материал петербургской тематики. Главное в уголке
«Петербурговедение» -элементы своеобразного и необычного интерьера, создание атмосферы культурного – петербуржского – поведения.
Учитывая возрастные, психологические, индивидуальные особенности детей, педагоги проявляют максимум творчества, изобретательности
для того, чтобы дети лучше усваивали материал.

1. Предметно - развивающая среда
Направление образовательной Оснащение
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деятельности.
ПОЗНОВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Познавательное развитие Внесение в центр детского творчества иллюстраций на тему: городской пейзаж в разное
время года (время суток).
«Горд Санкт-Петербург-город мостов, рек, львов …»
«Санкт-Петербург- город герой!»

Формирование элементарных математических
представлений

В математическом центре предложить детям пазлы (мозаика) с видами архитектурных
памятников Санкт-Петербурга; математические ребусы. Дидактические упражнения:
«Сложи из палочек», «Обведи по точкам»
Дидактические игры: «Цифры в городе», «Лабиринт», «Четвертый лишний».

Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора детей

Внести в группу иллюстрации с изображением музеев и достопримечательных мест
района и города.

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие свободного общения с взрослыми и
детьми

Предложить ребенку игру в журналистов взять интервью у взрослых (воспитатель,
помощник воспитателя, родители)
«За что ты любишь свой город?»

Развитие всех компонентов устной речи Предложить детям, в игровой деятельности, рассказать об «Отличительных чертах Санкт-
Петербурга» (город рек, мостов, музеев)

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИФОЛЬКЛЕРА
Развитие литературной речи
Приобщение к словесному искусству

Внести в литературный центр произведения о природе Ленинградской области,
фотоальбомы «Экскурсии по Санкт-Петербургу», «Санкт-Петербург в загадках»,
Полякова Н.М. «Недаром зовется»
Предложить детям рисовать отгадки, альбомы с рисунками и рассказами детей о Санкт-
Петербурге;

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГОМАТЕРИАЛА
Развитие навыков и умения конструктивной
деятельности

Предложить детям в центре конструирования создать макает города- мосты, реки, дома,
используя кубики, конструкторы разного вида.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным)

Предложить детям игровую ситуацию «Магазин Сувениров-
Солдатики времен ВОВ»
Предложить детям распределить роли, используя считалки.

Формирование гендерной, семейной, Внести в центр «Мой город» генеалогическое дерево своей семьи, фотоальбомы «Я и мой
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гражданской принадлежности город»
Предложить детям представить свои исторические факты.

Формирование патриотических чувств В центре «Мой город» выставить иллюстрации на тему
«Мой город-город герой. Фото блокадного Ленинграда».
Предложить детям провести экскурсию по фото галереи.

Передача детям знания о правилах безопасного
дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортах средств.

Предложить детям игровую ситуацию «Как вести себя на улице города», «Опасные
ситуации в городе»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие навыков и умений изобразительной
деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд)

Рассматривание вариантов различного оформления праздничных открыток.
Работы детей.

Развитие детского творчества тематические раскраски; в центр детского творчества внести
силуэты памятников и архитектурных сооружений города Санкт-Петербурга.

Условия реализации программы. Реализация программы осуществляется через: - различные виды занятий (комплексные,
тематические) - беседы - игры - культурно - досуговую деятельность Основная часть знаний и представлений по программе
«Петербурговедение для дошкольников» дается на ННОД «Познавательное развитие», а также в работе специалистов. Беседы применяется в
сочетании с сюжетно-ролевыми играми и практической работой. В зависимости от задач беседа может иметь различное назначение и
сопровождаться наглядным материалом. В начале ННОД могут проводиться краткие вводные беседы, а в конце, для закрепления материала –
заключительные. Сюжетно-ролевые игры необходимо проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков
общения. Педагог организует игру и руководит ею. Необходимо избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, стараться
ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать решения.

Значительное место отводится экскурсиям и целевым прогулкам. Все экскурсии проводят родители в выходные дни, таким образом,
осуществляется совместный подход родителей и педагогов в осуществлении образовательной работы. Во время непрерывно непосредственно
образовательной деятельности и совместной деятельности следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы,
поговорки, загадки, игры на словообразование и разгадывание различных головоломок, ребусов и кроссвордов. Необходимо следить за
полнотой ответов, последовательностью изложения, умением правильно построить фразу, обосновать вывод. Во время непрерывно-
образовательной деятельности целесообразно применять коллективные, индивидуальные и групповые формы работы, способствующие
развитию личности ребенка, развивающие в нем умение работать, общаться в больших и малых группах.
Технологии реализации рабочей программы.

 просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций;
 рассказывание детям дидактических сказок и историй;
 организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном пространстве;
 организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению;
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 проблемные ситуации;
 игровые технологии: игры-экспериментирования, словесные игры, игры-фантазии, игры-драматизации;
 практики визуализации: конструирование, макетирование, рисование, аппликация,образных этюды и пластические игры;
 проектная деятельность;
 праздничный событий календарь;
 коллекционирование (мини-музеи).

Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение образовательного процесса:
- проектор, ноутбук, доска для проекции;
- ЭОР: мультимедийные презентации по программе;
- комплекты игр краеведческого содержания;
- коллекция аудио- и видеозаписей по программе;
- макеты, альбомы, книги, наборы иллюстраций, карта города, наборы открыток.
- коллекции арт-объектов, иллюстраций;
- материалы для изобразительной деятельности, конструирования по программе.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

1. Учет возрастных, половых, психологических особенностей детей в организации образовательного процесса.
Содержание психолого-педагогической работы представлено в соответствии с возрастными особенностями развития детей. Все задачи
нравственно-экономического воспитания дошкольников решаются в рамках программы дошкольного образования посредством
интегративного подхода и обогащения различных видов детской деятельности экономическим содержанием. В программе уделяется
большое внимание воспитанию у дошкольников навыков и потребностей разумной экономии и бережливости, рационального использования
энергетических и материальных ресурсов: умение беречь личное имущество и имущество группы, освоение правил пользования водой,
электроэнергией, формирование основ нравственно-экономического мышления.

В содержание разработанных и адаптированных к условиям дошкольного учреждения мероприятий, включены игры, в т.ч.
компьютерные, игры-тренинги, сюжетно-ролевые, театрализованная деятельность, логические задачи, проблемные ситуации, опыты,
эксперименты, исследования, упражнения, кроссворды, и т.п. позволяющие:

 учитывать возрастные и психологические особенности детей, варьируя степень сложности заданий в зависимости от возможностей
ребенка и скорости его продвижения к поставленной цели. Каждое последующее задание из предложенных сложнее предыдущего.

 значительно повышать интерес, мотивацию детей к познанию темы. Результат выполнения задания виден немедленно – на лицо
обратная связь, у ребенка есть возможность переделать задание.
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 учитывать половые особенности детей. В содержании мероприятий присутствуют персонажи, объекты, события, которые интересны
ребенку в данный период. Мальчикам и девочкам предлагается ситуация выбора этих героев, что существенно влияет на повышение
интереса и на качество выполнения задания.

Для успешной реализации программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
 уважение педагога к человеческому достоинству воспитанников, формирование и

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности

каждого ребёнка;
 поддержка педагогом положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах

деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми видов активности, участников совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

Реализация программы осуществляется воспитателями, у которых сформированы основные компетенции, необходимые для
создания социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста.
Обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребёнка посредством:

 создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; создания условий для позитивных,
доброжелательных отношений между детьми;

 проявления чуткости к интересам и возможностям детей;
 непосредственного общения с каждым ребёнком

2. Предметно-развивающая среда
Предметно-развивающая среда для детей дошкольного возраста обеспечивает реализацию воспитания культуры ресурсосбережения.
Материально-техническое обеспечение включает:
Литературный центр: иллюстрации по теме, журналы, энциклопедии, детские книги, сказки, рассказы
Центр речевого творчества: предметные картинки, фотографии, магнитные плакаты, графические модели, серии картин
Центр экспериментирования: для познавательного развития объекты для исследования, образно-символический материал,
экспериментальные наборы для практических работ, (цифровая лаборатория «Наураша», центр опытно-экспериментальной деятельности)
Оборудование для опытов и экспериментов
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Центр конструирования: материалы для макетов; макеты электростанция, дом,
Игровой центр: тематические наборы игрушек, дидактические и развивающие игры
В работе с детьми используются технические средства:

 телевизор,
 видеопроигрыватель дисков,
 компьютер,
 цифровой фотоаппарат,
 сенсорная доска,
 проектор.

Средства методического обеспечения: мультимедийные презентации, развивающие компьютерные игры, обучающие телепрограммы, видео
и фотоматериалы с элементами анимации. Научно-методическое обеспечение: журналы, методическая литература, наглядные пособия,
демонстрационный материал:

МОНИТОРИНГ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО РЕСУРС-И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

1. Имеет четкое представление об отличии природы от рукотворного мира.
2. Регулярно интересуется явлениями и объектами природы, проявляет к ним бережное отношение.
3. Имеет представления о культуре быта:
 имеет представление о правилах поведения по отношению к объектам природы, может объяснить их смысл и самостоятельно

соблюдать на практике;
 имеет навыки рационального природопользования (экономия света, воды), понимает их смысл и применяет в жизни, обращает

внимание взрослых на незакрытые краны, не выключенный свет и т.д.
4. Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-следственные связи.
5. Осуществляет деятельность по образцам и правилам
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования

(ООПДО) ориентирована на детей от 1,5 до 7-ми лет, предусматривает достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. Программа
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 135 разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15в соответствии с ФГОС дошкольного образования.Образовательный процесс организуется
через совместную непрерывно непосредственнообразовательную деятельность взрослого и ребёнка, через индивидуальный подход к
воспитанникам, разнообразные образовательные виды детской деятельности, разностороннее развитие через обучающие игры в предметно-
пространственной развивающей среде, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. Требования к результатам освоения
основной образовательной программы дошкольного образования сформулированы в терминах развития ребенка в виде единых ориентиров
базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и общества.

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:
● коммуникативно-личностное развитие;
● познавательное развитие;
речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальнойситуации развития ребёнка дошкольного возраста:
● предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
● характер взаимодействия с взрослыми;
● характер взаимодействия с другими детьми;
● система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому

Структура Программы

1) Целевой раздел включает в себя:
– пояснительную записку;
– целевые ориентиры.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2) Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации положений
основной образовательной программы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
3) Содержательный раздел определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее полноценное развитие
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:

– развития специфических видов деятельности;
– становления первичной ценностной ориентации и социализации;
– развития первичных представлений;

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Решение задач развития детей в образовательных областях: коммуникативно-личностной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и области физического развития – направлено на приобретение опыта в следующих видах деятельности:

– двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), а также при катании на самокате, санках,
велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх;

– игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссёрской и игры с правилами);
- коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, устной речью как основным средством

общения);
– познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
- восприятия художественной литературы и фольклора;
- элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в природе);
– конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, модулей, бумаги, природного материала и т.д.);
– изобразительной (рисования, лепки, аппликации);
– музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах).

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичныхпредставлений:
– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах окружающего мира (предметах, явлениях,

отношениях);
– 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);
– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии культур стран и народов мира.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка на
этапе завершения дошкольного образования:

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.
Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных
замыслов;

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувствомсобственного
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками ивзрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии,
воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может
фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца
начатое дело. Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-
следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей,
склоненнаблюдать, экспериментировать.Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в
котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь насвои знания и умения в различных сферах действительности.Целевые ориентиры Программы выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.

Освоение основной образовательной программы не сопровождается
проведением промежуточных и итоговых аттестаций воспитанников.

В разработке основной общеобразовательной Программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №135 участвовали - авторский
коллектив рабочей группы:

Петрова Юлия Николаевна – заведующий,
Белякова Алла Ивановна – заместитель заведующего
Бердникова Татьяна Николаевна – музыкальный руководитель,
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Козлова Александра Александровна – воспитатель старшего возраста,
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Организация дистанционного обучения
Пояснительная записка

В настоящее время наша привычная жизнь претерпевает серьезные изменения, связанные с эпидемиологической ситуацией в мире. В
условиях пандемии нам приходится подстраивать свою жизнь и работу к режиму самоизоляции. Эти изменения затронули каждого.
Перестраиваться пришлось и системе образования, в том числе и дошкольной ее ступени.

Ключевым средством, дающим возможность дальнейшего образования, становится дистанционное обучение. Это инновационная модель
образования, которая позволяет сделать обучение в современных реалиях более доступным, вариативным. Но в то же время, требует от
педагога определенных знаний и умений: навыки ведения образовательного процесса с помощью ИКТ, свободное ориентирование в
образовательных сегментах сети интернет, знание технологи дистанционного обучения.

Данная пояснительная записка поможет педагогам разобраться в особенностях дистанционного обучения в ДОУ, как организовать
процесс и реализовать технологии дистанционного обучения.

Дистанционное образование – образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством
информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению
учебного материала.

Главная цель дистанционного образования – предоставить каждому ребенку возможность получения образования на дому в удобное для
него время и в удобном для него темпе.

Дистанционное обучение может использоваться как для изучения всего курса (например, при введении карантина в ДОУ), так и для
освоения отдельных разделов.

Организация дистанционного образования в ДОУ имеет свои особенности: Наличие у ребенка мотивации к получению новых знаний.
Задача педагога и родителя – вместе создать такие условия для обучения, которые поспособствуют заинтересованности ребенка в знаниях.
Дистанционное образование подразумевает самостоятельную работу в процессе обучения. Для ребенка дошкольного возраста это сложно,
требуется постоянная помощь родителя.

Дистанционное обучение в ДОУ имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их. Достоинства:
 Свободный график. Родители сами определяют время, когда ребенку удобнее заниматься, какой промежуток дня наиболее

продуктивен.
 Возможен индивидуальный подход к детям с учетом уровня их способностей.
 Возможность работы с часто болеющими детьми.
 Возможность проведения дополнительных занятий с одаренными детьми.
 Способствует развитию у ребенка самостоятельности, организованности, активности, мотивации к познавательной и

исследовательской деятельности.
 Повышается педагогическая компетентность родителей, они активнее включаются в образовательный процесс, становятся его

полноправными участниками. Недостатки:
 Необходимо наличие желания и времени у родителей заниматься с детьми. В случае отсутствия таковых уровень усвоения материала

ребенком будет низкий,т.к. у детей дошкольного возраста недостаточно развит самоконтроль, усидчивость. Кроме того, без помощи взрослого
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ребенок не сможет полностью сформировать умение доступ к ресурсам дистанционного обучения.
Материальное обеспечение семьи: не каждая семья располагает электронными гаджетами (ПК, телефон, планшет), а также доступом к

сети интернет.
 Дистанционное обучение требует проведения большого количества времени за компьютером, что негативно сказывается на здоровье.
 Отсутствие «живого» общения со сверстниками, что является необходимым условием для формирования коммуникативных навыков.
 Авторитет воспитателя. Зачастую дети не воспринимают подачу материала от родителей, отличающуюся от того, как преподносит его

педагог.
Дистанционное обучение реализуется с помощью синхронных и асинхронных методик. Синхронное обучение – это обучение в режиме

«онлайн», когда ребенок с родителем и педагог находятся у автоматизированного рабочего места (например, у ПК), занятие проводится по
заранее составленному расписанию.

Асинхронное обучение – это режим «оффлайн», когда местонахождение и время не является существенным, т.к. все взаимодействие
организовывается в отложенном режиме. В данном случае родитель может воспользоваться предлагаемым учебным материалом в любое
удобное для него время.

При организации дистанционного обучения должны учитываться следующие аспекты:
 потребность ребенка в постоянном эмоциональном контакте с окружающими, что возможно при организации онлайн-общения;
 информационный обмен осуществляется через социальные сети;
 разнообразие творческой и познавательной деятельности;
 сотрудничество и консультации со специалистами разных направлений (дефектологи, психологи, логопеды и др.). Требования к

организации процесса дистанционного обучения:
 тщательно продуманное планирование деятельности воспитанников, предоставление необходимых учебных и наглядных материалов;
 обеспечение эффективной и быстрой обратной связи между участниками образовательного процесса;
 постоянная поддержка познавательной мотивации ребенка. Дистанционное обучение реализуется в следующих формах: онлайн-

занятия и консультации, видео и фото мастер-классы, онлайн - экскурсии, презентации, , онлайнконференции, форумы, конкурсы, сайты и др.
Дистанционное обучение предъявляет к современному педагогу определенные требования и ставит перед ним новые задачи. Педагог всегда
несет ответственность за качество обучения, поэтому в условиях реализации дистанционного обучения он должен уметь работать с
программным обеспечением, сервисами сети интернет, владеть дистанционными методиками преподавания и знанием особенностей
построения учебного процесса в виртуальной среде. Задачи педагога при организации дистанционного обучения:

 Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий;
 Разработка системы и проведение оценки качества усвоения ребенком предлагаемого материала;
 Оказание консультационной поддержки родителям, повышение их педагогической грамотности. Требованию к педагогу в условиях

дистанционного обучения:
 Знание предметной области;
 Знание текстовых редакторов;
Навыки работы в интернете;
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 Уверенное пользование ПК;
 Умение работать с программами по обработке изображений, таблиц, рисунков, видео;
 Умение пользоваться электронной почтой.
Главная задача педагога при дистанционном обучении – Формировать умение ребенка проявлять свободу действий, чувствовать

ответственность за результат своей работы, т.е. помочь ребенку сформировать самостоятельность и самореализацию. Таким образом
осуществляется личностно-ориентированный подход к образованию. Педагог должен выступать как организатор педагогического процесса, а
не только как транслятор определенного количества знаний.

Свою работу педагог должен выстраивать по двум направлениям: задания для детей (выполняются совместно с родителями) и
консультации и рекомендации для родителей для повышения их педагогической грамотности.

При подготовке учебного материала педагог должен учитывать следующее:
 логика изложения материала (последовательность, взаимозависимость частей);
 сжатое изложение информации;
 включение наглядности;
 использование материала с учетом разного уровня подготовки детей;
 включение звука, графических вставок, видеоряда, анимации (их использование должно быть методически обосновано). В структуру

материала должно быть включено следующее:
 непосредственно учебный материал и наглядность;
 вопросы и задания для закрепления материала;
 рекомендации для родителей по изучению предлагаемого материала;
 задания для оценки качества усвоения материала.
Дистанционное обучение предполагает наличие мотивации у ребенка к получению новых знаний. Поэтому педагогу необходимо так

преподнести материал, чтобы родитель, показав его ребенку, смог заинтересовать его, пробудить интерес к познавательной деятельности.
Здесь большое значение имеет наглядность предлагаемого материала. Использование мультимедийных элементов способствует лучшему
восприятию и запоминанию материала, т.к у детей дошкольного возраста преобладает наглядно образное мышление.

Занятия с использованием электронных устройств должны строго регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в
соответствии с возрастными возможностями детей. Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасовое включение
ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие формы дистанционной работы и чередовать
разные виды деятельности.

Соблюдайте требования по организации дистанционной работы с детьми. Для воспитанников до 5 лет проводятся мероприятия только в
аудио формате. Для детей старше пяти лет-аудио - и видео формате с учетом норм СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.

Формы работы Источник информации Взаимодействие с
родителями (форма,

ресурсы)

Итоговое
мероприятие
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Мастер-класс
Видео-занятие
Видео-игра
Аудио-сказка
Видео-сказка
Презентация

Развивающий видеоролик
Исследовательская деятельность
Консультация (аудио, видео)

онлайн-конкурсы
анкетирование

родительские собрания
проекты

видео-инструкции по алгоритмам
утренняя зарядка в прямом эфире

кулинарный мастер-класс
видео-экскурсии
онлайн-встречи
онлайн-аудитория

САЙТЫ:
Портал для родителей и их детей,

библиотека художественной детской
литературы https://nukadeti.ru/
сайт для родителей и педагогов

http://babkapraskovia.ru/
Детский сайт Пчелка

https://www.detiam.com/
Сайт для педагогов https://www.maam.ru/
Сайт для педагогов https://nsportal.ru/

В КОНТАКТЕ
«Занимательная мама»
https://vk.com/zanimama
«Дети и родители»

https://vk.com/club_roditelej
«Развитие и воспитание детей»
https://vk.com/razvitie_detei

«Раннее развитие детей-делаем детство
ярче» https://vk.com/ranneerazvitie

«Детские песни игры стихи сказки книги
для детей» https://vk.com/fairytales4children

«Родители и педагоги.
Наши дети» https://vk.com/roditeli_i

«Маам.ру для педагогов, воспитателей,
родителей» https://vk.com/maam_vk

«Развивайка.
Родители и дети в интернете»
https://vk.com/club_razvivajka

Дети онлайн https://deti-online.com/
Детский мир

http://www.detskiy-mir.net/
Онлайн - телеканал "Карусель"

http://www.karusel – tv.ru/
Мультики и другое http://lizmult.ru/
«Теремок» http://www.teremoc.ru

Сайт учреждения
Скайп

Электронная почта
В контакте
Телефон
WhatsApp
Viber

Instagram
Zoom

Facebook
Google Meet

Google Classroom
We Chat

LINE Messenger
KakaoTalk
teams Twitter

Презентация
Видеоотчет
Видео-дефиле
Мультфильм
Видео-сказка

Презентация кейса
Видео-репортаж

https://nukadeti.ru/
http://babkapraskovia.ru/
https://www.detiam.com/
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://vk.com/zanimama
https://vk.com/club_roditelej
https://vk.com/razvitie_detei
https://vk.com/ranneerazvitie
https://vk.com/fairytales4children
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/maam_vk
https://vk.com/club_razvivajka
https://deti-online.com/
http://www.detskiy-mir.net/
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Детские радости http://detskieradosti.ru/
Сказочный лес http://skazles.ru/
Тырнет http://tirnet.ru/ Е–папа

http://detkam.e –papa.ru/
Познайка http://www.poznayka.ru/

Кошки –мышки
http://www. Koshki – mishki.ru/

Сундучок дошкольника
http://doshkolnik.info/

Альманах «Раннее развитие»
http://ranneerazvitie.narod.ru/
Лукошко http://lukoshko.net/

«Мурзилка» http://www.murzilka.org/
ИГРЫ, ГОЛОВОЛОМКИ, ЛАБИРИНТЫ,

ФОКУСЫ:
Загадки http://zagadker.ru/

Детский мир. Ком http://detsky –mir.com/
Игры, головоломки, фокусы

http://doshkolnik.ru/
Играемся http://www.igraemsa.ru/ Детские

игры онлайн http://igraem.pro/
Голопузhttp://golopuz.org/

Умный ребенок
http://www.smart –kiddy.ru/
Чудесенка: игры онлайн
http://chudesenka.ru/

Интернет –гномик http://www.i –gnom.ru/
Твой ребенок: презентации

http://tvoyrebenok.ru/
Ёжка http://ejka.ru/

Развивающие игры для детей 3 – 4 -5 лет
http://345 – games.ru/

Айкьюша https://iqsha.ru/
Плейляндия http://www.playlandia.ru/

http://skazles.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://www
http://doshkolnik.info/
http://ranneerazvitie.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.murzilka.org/
http://zagadker.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://golopuz.org/
http://chudesenka.ru/
http://tvoyrebenok.ru/
http://ejka.ru/
https://iqsha.ru/
http://www.playlandia.ru/
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РАСКРАСКИ ОНЛАЙН, ДЛЯ
РАСПЕЧАТЫВАНИЯ, ПОШАГОВОЕ

РИСОВАНИЕ
Раскраска онлайн http://www.raskraska.com/
Раскраски онлайн для мальчиков и девочек

http://www.doshkolniki.com/
Картинки

журнала «Солнышко» http://www.solnet.e
Раскраски на сайте «Ребзики»

http://rebzi.ru/
Раскраски на сайте «Малютка»

http://malutka.net/
Деточки: картинки для раскрашивания

http://www.detochki.su/
Умные детки: раскраски
http://www.umnyedetki.ru/

Мир сказок: раскраски http://mir –
skazok.net/

Раскрасим –ка http://www.raskrasimka.ru/
Жирафенок: раскраски http://jirafenok.ru/
Капитоша: раскраски http://kapitosha.net/
Разукрашки. Ком http://razukrashki.com/

Брашечкаhttp://brushechka.ru/
ПОДГОТОВКА КШКОЛЕ:

прописи, счет, графические диктанты:
Интерактивный тест «Пора в школу»

http://vshkolu.com/
Скоро в школу http://skorovchkolu.ru/

Прописи букв русского алфавита онлайн
http://poskladam.ru/

Прописи с картинками для скачивания
http://bom – bom.ru/

Прописи для детей – онлайн –генератор
http://tobemum.ru/

Почемучка http://pochemu4ka.ru/

http://www.raskraska.com/
http://www.doshkolniki.com/
http://www.solnet.e
http://rebzi.ru/
http://malutka.net/
http://www.detochki.su/
http://www.umnyedetki.ru/
http://www.raskrasimka.ru/
http://jirafenok.ru/
http://kapitosha.net/
http://razukrashki.com/
http://brushechka.ru/
http://vshkolu.com/
http://poskladam.ru/
http://tobemum.ru/
http://pochemu4ka.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Методическое обеспечение образовательного процесса в Образовательном учреждении включает:
- обеспечение необходимыми программами, методическими указаниями для реализации используемых программ;
- методическими пособиями для работы с детьми.

Образовательная область Методические пособия Наглядно дидактические
пособия

Физическое развитие Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7лет»
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений
для детей 3-7 лет». М.М. Борисова
«Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» Л.И.
Пензулаева

«Зимние виды спорта» (рассказы
по картинкам)
«Спортивный инвентарь» (мир в
картинках)
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«Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для занятий с
детьми 3-4 лет» Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с
детьми 4-5 лет» Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с
детьми 5-6 лет» Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Для занятий с детьми 6-7 лет».
«Весёлые подвижные игры для малышей. Разработано в соответствии с
ФГОС.» Фомина Н.А.
«Музыкально-двигательное физическое воспитание дошкольников»
Коноваленко С.В.
«Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Методические рекомендации, комплексы упражнений на
сюжетно-ролевой основе»

Социально
коммуникативное развитие

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для
занятий с детьми 3-4 лет» О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с
детьми 4-5 лет» О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с
детьми 5-6 лет» О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с
детьми 6-7 лет» Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет» Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» Т.Ф. Саулина
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с
детьми 3-7 лет» К.Ю. Белая
«Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми
2-7 лет» Н.Ф. Губанова
«Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет»
Стефанко А.В.
«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей
раннего возраста» А.Н. Веракса
«Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий
с детьми 5-7 лет» Н.Ф. Губанова

Культурногигиенические навыки
(алгоритм в картинках для детей
4-5 лет)
Культурногигиенические навыки
(алгоритм в картинках для детей
5-6 лет)
Культурногигиенические навыки
(алгоритм в картинках для детей
6-7 лет)
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«Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. Для
занятий с детьми 2-3 лет» Н.Ф. Губанова
«Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-
4 лет» Н.Ф. Губанова
«Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5
лет»

Познавательное развитие Меремьянина О.Р. «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7
лет: прогулочные карты» Л.В.Куцакова
«Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Для
занятий с детьми 4-5 лет» Л.В.Куцакова
«Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для
занятий с детьми 5-6 лет» Л.В.Куцакова
«Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет» О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста.
Для занятий с детьми 2-3 года» О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Для занятий с
детьми 3-4 лет» О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Для занятий с
детьми 4-5 лет» О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Для занятий с
детьми 5-6 лет» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов
«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет» Крашенников, О.Л Холодова
«Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет» Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса
«Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет»
Л.Ю. Павлова
«Сборник дидактических игр по ознакомлению окружающим миром. Для
занятий с детьми 4-7 лет» О.А. Шиян
«Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» И.А. Помораева,
В.А.Позина
«Занятия по формированию элементарных математических представлений.
Для занятий с детьми 3-4 лет» И.А. Помораева, В.А.Позина
«Занятия по формированию элементарных математических представлений.

Государственная символика
Российской Федерации
(комплект плакатов)
Безопасность на дороге
(сложные ситуации)
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Для занятий с детьми 4-5 лет» И.А. Помораева, В.А.Позина
«Занятия по формированию элементарных математических представлений.
Для занятий с детьми 5-6 лет» И.А. Помораева, В.А.Позина
«Занятия по формированию элементарных математических представлений.
Для занятий с детьми 6-7 лет» Шапиро Е.И.
«Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, фокусы и беседы с
дошкольниками» Сидорова И.В.
«Как организовать проект с дошкольниками» Г. П. Тугушева, А. Е.
Чистякова
«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного
возраста (ФГОС)» Дыбина О.В.
«Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников» Измайлова
Е.И.
«Учимся думать и запоминать. (Технология ТРИЗ)»
«Методика исследования обучаемости А.Я. Ивановой» Кальмова С. Е.,
Орлова Л. Ф., Яворовская Т. В.
«Сенсорная комната — волшебный мир здоровья: Учебно-методическое
пособие / Под ред. Л. Б. Баряевой»
«Психодиагностический комплект методик психолога образования»

Речевое развитие С. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников с методическими
подсказками. В 2 книгах» Гуськова А. А.
«Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики,
коррекция координации движений и речи» Н. Нищева
«Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста.
Методическое пособие. ФГОС» Литвинова О.Э.
«Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура
речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Часть
1 (2-3 года). Разработано в соответствии с ФГОС» Литвинова О.Э.
«Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура
речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Часть
2 (2-3 года). Разработано в соответствии с ФГОС» Ельцова О.М. «Развитие
речевой и коммуникативной деятельности у старших дошкольников
(первый год обучения)» Ельцова О.М.
«Развитие речевой и коммуникативной деятельности у старших
дошкольников (второй год обучения)» О.С.Ушакова

Большая хрестоматия для чтения
в детском саду.
Стихи, сказки, рассказы. Агния
Барто
«Детям» Андрей Усачев
«Большая книга стихов и
рассказов» Самуил Маршак
«Все самые знаменитые стихи»
Корней Чуковский
«Сказки К. Чуковского в
картинках В. Сутеева»
«Книга любимых сказок:
Бианки, Житков, Толстой»



126

«Программа развития речи дошкольников» 4-е издан. О.С.Ушакова
«Развитие речи детей 3-5 лет». Методическое пособие О.С.Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет». Методическое пособие Османова Г.А.,
Позднякова Г.А.
«Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков.- СПб»
Лопухина И.
«Логопедия. Речь, ритм, движение» Новоторцева Н.В.
«Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома»

Художественно эстетическое
развитие

Дыбина О.В. «Рукотворный мир. Игрызанятия для дошкольников» Дыбина
О.В.
«Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия с дошкольниками» Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 3-4
лет» Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5
лет» Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7
лет» Т.С. Комарова
«Развитие художественных способностей дошкольников» Е.А. Янушко
«Рисование с детьми раннего возраста»

Хохломская роспись 1 (учимся
рисовать)
Хохломская роспись 2 (учимся
рисовать)
Гжель 1 (учимся рисовать)
Дымковская игрушка 1 (учимся
рисовать)
Чудесная гжель (искусство
детям)
Сказочная гжель (искусство
детям)
Дымковская игрушка (искусство
детям)
Каргопольская игрушка
(искусство детям)
Филимоновские свистульки
(искусство детям)
Городецкая роспись (искусство
детям)
Жостовский букет (искусство
детям)
Цветочные узоры Полхов-
Майдана (искусство детям)
Расскажите детям о
музыкальных инструментах

Мониторинг Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7
лет. Веракса Н.Е.,
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Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до
школы»: Младшая группа (3-4 года).
Веракса Н . Е . , Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От
рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет).
Веракса Н . Е . , Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От
рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет).
Веракса Н . Е . , Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От
рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Веракса А . Н . , Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу
(5-7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой.

Приложение 5

Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольногообразовательного учреждения детский сад №135 Невского
района Санкт-Петербурга определяет цели, содержание и организацию воспитательной работы Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга и является обязательной частью основной
образовательной программы.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде».

Рабочая программа воспитания призвана помочь педагогам максимально полно реализовать потенциал педагогического
взаимодействия для воспитания социально значимых качеств воспитанников в условиях современных факторов, оказывающих влияние на
воспитание и личностное развитие ребенка, в т. ч. в условиях всеобщей цифровизации.

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и
воспитания в семьях детей от 1,6 лет до 8 лет.

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектамивоспитательно-образовательного пространства.
Цель воспитания – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении
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ими социально значимых знаний);
 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений);
 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на

практике (в приобретении опыта социально значимыхдел).
Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и

социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные
ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0до 3 лет, от 3до 7 лет) на основе планируемых результатов
достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.

Реализация содержания воспитательного процесса ведется в рамках нескольких взаимосвязанных модулей с учетом требований к
результатам образовательной деятельности, отраженных в ФГОС ДО.

Воспитание гражданина и патриота — чрезвычайно актуальная задача для сохранения государства, народа, его истории и культуры.
Первичные представления о малой Родине, Отечестве, социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках
закладываются уже на этапе дошкольного детства.

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста
базовых ценностей и опирается на следующие принципы:

Принцип событийности. Воспитание социально значимых качеств личности будет иметь результат, если оно наполнено настоящими
событиями. Главный признак события — наличие смысла (целей, планов, надежд, памяти и опыта прошлого) для его участников. Воспитывая
детей на событиях, тесно связанных с природой, культурой, историей родного края и страны, мы тем самым формируем глубокую
привязанность к ним, чувство гордости и уважения.

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека,
являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие ивоспитание личности ребенка как субъекта собственной
жизнедеятельности.

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации
образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное
развитие детейво всех сферах и видах деятельности.

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками
образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работыдолжны соответствовать возрастным особенностям
ребенка.

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей,
индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.
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Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности
региона.

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание
через призму безопасности и безопасного поведения.

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе
приобщения к культурным ценностям и их освоения.

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с
другими людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной организации: среда, общность,
деятельность и события.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской
деятельности опосредованы разными типами активностей:

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой
деятельности, способы еереализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний,
полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

Календарный план воспитательной работы
Сентябрь

Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая подготовительная
группа

Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
Выставка поделок «Сказки Осени»

(сказочные персонажи из овощей и фруктов)
Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника «Самый лучший садик наш!» Музыкальные

руководители,
воспитатели
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Модуль «Взаимодействие с родителями»
Родительские собрания в группах

«Возрастные особенности детей. Задачи и цели на новый учебный год»,
Мониторинг родителей на выявление их достижений.

Специалисты,
воспитатели

Октябрь
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая подготовительная

группа
Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
Проект «Русские народные подвижные игры» Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
Тематическая неделя «Мой город. Мой край» Воспитатели

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году»

«Путешествие в страну осенних красок».
Воспитатели

Ноябрь
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая подготовительная

группа
Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
Тематическое мероприятие «День народного единства» Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
Праздник «День Народного Единства» Воспитатели

Модуль «Взаимодействие с родителями»
«Ознакомление с родословной и традициями семьи» Воспитатели

Декабрь
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная

группа
Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
Проект «Новогодняя игрушка советских времён».
Мастер-класс по изготовлению ёлочного украшения

Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
«Всё о правах ребёнка»

тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры)
Воспитатели
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Модуль «Взаимодействие с родителями»
Конкурс семейных поделок: «Новогодняя сказка» Воспитатели

Январь
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная

группа
Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
Игровая программа «Ах, ты, Зимушка-Зима!» Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
Проект «Россия» (разнообразие климатических зон) Воспитатели

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Проект «Семейные традиции. Встречаем Новый год» или «Как мы провели зимние каникулы» Воспитатели

Февраль
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная

группа
Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
Проект «Семейные реликвии»,
Акция «Бабушкин сундук»

Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
«Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины) Воспитатели

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Проект «Хобби моей семьи» Воспитатели

Март
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная

группа
Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
«Книжкина неделя» Воспитатель
Модуль «Патриотическое воспитание»

Праздничное мероприятие «Любимая мама моя» Воспитатели
Модуль «Взаимодействие с родителями»

Фотовыставка ко Дню Матери «Наши замечательные мамы» Воспитатели

Апрель
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная Ответственный
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группа
Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»

Проект «Старинные русские народные
музыкальные инструменты»

Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
«Разноцветные шары» - досуг,
младшие, средние группы

Соревнования «Космический футбол» Инструктор по
физкультуре,
Воспитатели

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Соревнования семейных команд ДОУ «Папа, мама, я – спортивная семья»,

посвященные Всемирному дню здоровья
Инструктор по
физкультуре,
Воспитатели

Май
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная

группа
Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
Проект «Салют, Победа!». Акция «Окна Победы»

Модуль «Патриотическое воспитание»
Консультации в

родительском уголке
«Как рассказать ребенку о

Дне Победы»

Праздничные мероприятия,
посвящённые

9 мая

Участие в акции
«Знамя Победы»,
Театрализованное
представление
«Я только

слышал о войне».

Создание тематического
альбома «Ветераны ВОВ в

нашей семье»,
Праздничные мероприятия,

посвящённые
9 мая

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей процессом и результатом воспитательно –
образовательной деятельности педагогов»,
Родительское собрание в группах: «Итоги учебного года. Задачи воспитания и развития детей на летний
оздоровительный период»,
Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «Окна Победы», Создание семейного альбома «Будем
память по жизни чтить»

Воспитатели

Июнь
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная Ответственный
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группа
Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»

Проект «Земля – наш общий дом» (защита окружающей среды) Воспитатели
Модуль «Патриотическое воспитание»

Оформление центра патриотического воспитания День памяти и скорби
Начало Великой Отечественной войны

Воспитатели

Модуль «Взаимодействие с родителями»
«Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной пище Воспитатели

Июль
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная

группа
Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
Проект «В гостях у бабушки», «Лето в деревне» Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
Проведение тематических занятий, совместной деятельности, детей по ознакомлению с государственной
символикой России.

Воспитатели

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Знакомство с традициями и обычаями народов России Воспитатели

Август
Группа раннего возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая -подготовительная

группа
Ответственный

Модуль «Проектно-конкурсная деятельность»
Конкурс стенгазет «Я и мои друзья. Лето в детском саду» Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
Фотовыставка «Удивительные места (моё любимое место) в Невском районе (в районе, где я живу)» Воспитатели

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Анкетирование родителей «Охват детей нуждающихся в дополнительных услугах»,

стенд газета «Отдыхаем вместе».
Воспитатели
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Приложение 1 Учебный план ГБДОУ детского сада №135 Невского района Санкт-Петербурга
Приложение 2 Календарный учебный график ГБДОУ детского сада №135 Невского района Санкт-Петербурга
Приложение 3 Рабочие программы педагогов
Приложение 4 Оценочные и методические материалы
Приложение 5 Рабочая программа воспитание
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