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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
автономного образовательного учреждения «Средняя школа д. Сусолово» (далее Программа)
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
автономного образовательного учреждения «Средняя школа д. Сусолово» (далее ООПДО
Школы д.Сусолово ) разработана на основе:

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ
(ст. 12 п. 1, 5; ст. 13 п. 2, 10; ст. 17 п. 1, 2; ст. 28 п. 2, 3, 10, 11, 13; ст. 64 п.2. 6);

 Федерального закона от 31 июля 2020 № 304 - ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

 Международной Конвенции о правах ребенка;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 28.09.2020 г. № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно -
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384);

 Комментариев к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля
2014 года № 08 249;

 Приказа Минпросвещения России № 373 от 31.07.2020 июля «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

 Устава Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа
д.Сусолово»

 с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. —352 с.
ООПДО Школы д. Сусолово определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО,
содержание ООПДО Школы д.Сусолово отражает следующие аспекты образовательной
среды: предметно - пространственную развивающую образовательную среду, характер
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребёнка к
миру, другим людям, к себе самому.
Программа сформирована как программа педагогической поддержки позитивной

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых ориентиров, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

ООПДО Школы д. Сусолово на реализуется на государственном языке Российской
Федерации - русском.
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ООПДО Школы д. Сусолово может корректироваться в связи с изменениями:
- Нормативно-правовой базы дошкольного образования
- Образовательного запроса родителей
- Видовой структуры учреждения или групп

ООПДО Школы д. Сусолово предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 года
до 7(8) лет в группах общеразвивающей направленности. При необходимости ООПДО
Школы д.Сусолово может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.

Программа, в соответствии с Федеральный закон № 273-ФЗ, 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.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного

возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
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2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования). Индивидуализация дошкольного образования предполагает 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 активности ребенка.

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (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 диалогический характер
коммуникации 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.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. 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.

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

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.

В Дошкольной группе Школы д. Сусолово функционирует 1 группа общеразвивающей
направленности для детей с 1,5 года до 8 лет, в том числе дети с ОВЗ и дети-инвалиды.

По наполняемости группа соответствуют требованиям СанПиН. Группа смешанная по
возрастному составу детей. Дошкольная группа Школы д.Сусолово работает в условиях
сокращённого дня (9 часового пребывания).

Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную

работу осуществляют 1 педагог и специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель.
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Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обслуживающего персонала.

Педагог своевременно проходит КПК, обучается на хозрасчётных и проблемных курсах
при ГОАОУ ДПО «РИПР», прошёл курсовую подготовку по выстраиванию педагогической
деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. А также повышает свой
профессиональный уровень через посещения районных методических объединений,
прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению
профессионального мастерства,положительно влияет на развитие учреждения.

Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители

воспитанников. Дошкольную организацию посещают дети из семей с разным социо-
культурным и финансово-экономическим статусом. Поэтому коллектив ДОУ создает
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.

Младенчество и ранний возраст.
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого
возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная
акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста.
Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются
процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное
развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма
неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций организма, а это
повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно
переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится
процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в
этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве
учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального
развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья
отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется
ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные,
социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия —
уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого
вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и
внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных
психофизиологических потребностей:

— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же
— сложность их изменения;
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— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается
в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе
составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом
малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности
детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных
игр.

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие,
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире
и успешнее деятельность.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а
также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением
ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости —
он может сопереживать другому ребенку.

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение
к окружающему.

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок
идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют
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других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной
жизни, так и на иллюстрациях.

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть,
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной
комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной
сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка
при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова
«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно
выбирает больший или меньший.

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На (рядом, перед, на, под).
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят,
из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год,
день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода
холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой
песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет
дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит
от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение
10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и
воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних
усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).
Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и
прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул —
машина для путешествий и т. д.

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый
для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с
игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.
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Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В
играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы
вежливого общения.

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и
внимание взрослого.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного) превосходят мальчиков.

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями,
но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением
и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование
носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает
проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные
нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до
конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не
только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему
все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться
тех или иных норм и правил.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку,
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
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платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских
качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения).
В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для
ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в
этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать
и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от
возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15),
изображенных на предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем?
Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах
в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,



11

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь
становится более связной и последовательной.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать
сюжеты и понимать образы.

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.
Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает
носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и
осуществляют поиск способов ее исполнения.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и
другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить
порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса»
и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними
в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная).
Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько
раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков —
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более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации
тела в зависимости от пола ребенка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-
красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера.
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым.
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым.
Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и
вымышленное.

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет.
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные
слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.),
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно
чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка
5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных
действий и поступков и действий и поступков других людей.

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
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персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения.

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том,
что хорошо и что плохо. С развитием моральнонравственных представлений напрямую связана
и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или
хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость
для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к
себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и
подчиненную роль.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
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физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками.

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей
увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой
объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов
и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность
успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на
седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование
ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и
явлений приводит к появлению первых понятий.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят,
но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы
существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет
увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить
на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами
других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи
на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь
становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения.

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший
итог развития дошкольника-читателя.

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
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творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования, лепки, аппликации.

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях;
создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного
материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
Программы

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 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).

Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая
взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в
эмоциональные игры;

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку
в руки, обследовать ее.

К концу первого года жизни ребенок:
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение
к близким и посторонним людям;

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании
получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится
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привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание
взрослыми своих действий;

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать
названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания
(есть ложкой, пить из чашки и пр.);

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем 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;

– 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.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– 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 совместной деятельности;

– 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 разрешать конфликты;

– 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 игровым правилам;

– 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 предпосылки грамотности;

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
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– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
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 видах деятельности.

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

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой
с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать
не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

Система мониторинга достижения детьми планируемых итоговых результатов
освоения Программы.

Мониторинг осуществляется в форме регулярных, целенаправленных, систематических
наблюдений за детьми в различных видах деятельности.

Для оценки используются показатели проявления компетентностей журнала «Динамики
достижений детей», С.В. Никитина, Л.В.Свирская, Н.Г Петрова, используются принятые
уровни оценки. Мониторинг проводится два раза в год.

Журнал динамики развития детей группы содержит карты для фиксации частоты
проявлений воспитанниками начал ключевых компетентностей. Он рассчитан на весь период
пребывания ребенка в ДОУ, что позволяет проследить динамику и тенденции в развитии
данного ребенка на протяжении длительного времени. Карта заполняется воспитателями
группы на основе анализа фактов, полученных в ходе целенаправленного, систематического
педагогического наблюдения за поведением ребенка, его интересами, проявлениями
инициативы, предпочтениями и др. Наблюдение осуществляется всеми участниками
образовательного процесса. Оно может быть дополнено беседами с ребенком, анализом его
работ, разговорами с родителями и специалистами.

Социальная компетентность проявляется в успешном (активном, результативном)
установлении отношений с разными людьми, понимании ребенком своих чувств, желаний,

действий.
Ранний возраст Дошкольный возраст
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Выражает свои чувства и мысли, отношение к
окружающей действительности.
Проявляет интерес к сверстникам, взрослым,
реагирует на их эмоциональные состояния.
Включается в решение проблем игрушек
(пожалеть, умыть, причесать, накормить)

Принимает разные социальные роли и
действует в соответствии с ними.
Устанавливает и поддерживает отношения с
разными людьми (сверстниками, старшими,
младшими).
Анализирует действия и поступки,
прогнозирует результаты, управляет
поведением, разрешает конфликтные
ситуации.
Инициирует разговор, поддерживает его,
выбирает стиль общения

Коммуникативная компетентность проявляется в понимании ребенком чужой речи и
стремлении сделать свою речь понимаемой другими

Подражает речи взрослого, использует речь
при выражении желаний и чувств.
Откликается на вопросы и предложения
взрослого, инициирует общение

Выражает словами свои мысли, планы,
чувства, желания, результаты.
Задает вопросы.
Аргументирует свою точку зрения

Деятельностная компетентность проявляется в умении самостоятельно выбирать,
планировать, осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать результаты

своей деятельности
Делает выбор и самостоятельно осуществляет
действия
Реализует задуманное, радуется процессу и
результату

Ставит цель, отбирает необходимые средства,
определяет последовательность действий
Делает выбор и принимает решение
Договаривается о совместных действиях,
работает в группе.
Прогнозирует результат, оценивает и
корректирует действия (свои, других)

Информационная компетентность – умение использовать и называть доступные
источники получения знаний и опыта

Проявляет признаки интереса, любопытства
Обращается к взрослому, сверстнику, книге
как источникам информации

Активно использует и называет источники
знаний, адекватные возрасту, индивидуальным
возможностям, познавательным потребностям
(взрослый, сверстник, книги, собственный
опыт, СМИ, Интернет)

Здоровьесберегающая компетентность проявляется в готовности самостоятельно решать
задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья

Охотно выполняет движения имитационного
характера
Участвует в подвижных играх
Осмысленно пользуется предметами
индивидуального назначения (носовой платок,
расческа и др.)
Чувствует себя полным сил, исследует все
подряд, активно демонстрирует расположение
знакомому человеку, выказывает гордость и
удовольствие при овладении чем-либо, легко
переносит расставание с родителями, успешно
адаптируется к условиям ДОУ)

Осмысленно пользуется предметами личной
гигиены
Проявляет активность в выбранных видах
двигательной деятельности
Осознает пользу движений
Соблюдает правила безопасного поведения в
быту в разных видах деятельности в разных
ситуациях.
Излучает жизнерадостность, обнаруживает
внутренний покой
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Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с журналом
динамики достижений представляется на обсуждение с родителями и другими
заинтересованными участниками образовательного процесса.

В портфолио могут входить рисунки детей; первые написанные ребенком цифры, буквы и
слова; записки детей, фотографии детских поделок, а также фотографии за работой в разные
периоды. Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка довести
начатое дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает
детей ценить сам труд и его результаты.

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая
историю своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и укрепляет свою
самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками.

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям начальной
школы, что обеспечивает преемственность работы с ребенком в детском саду и школе.

Специалистами Детского сада «Дюймовочка» проводится логопедическое обследование
детей с согласия родителей (законных представителей) ребенка, воспитатели групп раннего
возраста также отслеживают процесс привыкания и фиксируют результаты в картах адаптации.
Учителем-логопедом на логопедическом пункте проводится логопедическое обследование
детей, и заполняются речевые карты.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Общие положения

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
Российской Федерации.

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается реализацией
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
подредакцией Т.И. Бабаева и др.

В соответствии с положениями ФГОС дошкольного образования и принципами
Программы предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других
участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования,
возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места
расположения Организации.

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

Содержание образовательной деятельности с детьми 1,5-8 лет построено по тематическим
блокам, сгруппированным по образовательным областям:
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«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.

Реализация целей и задач Программы обеспечивается также в ходе разнообразных
образовательных событий. Под образовательными событиями подразумевается такая форма
организации образовательной деятельности, которая обеспечивает баланс интересов детей и
взрослых, субъектную позицию всех участников, вариативность и возможность выбора
содержания, форм, последовательности, длительности, места работы. К образовательным
событиям относятся, например, интегрированные комплексно-тематические образовательные
проекты, тематические дни, социальные акции, праздники, тематические каникулы и пр.

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми
видов деятельности.

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов
и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.

Основной предпосылкой отбора содержания, форм работы является внимание взрослых к
вопросам и темам, которые интересны детям, так как они являются выражением актуальных
образовательных интересов детей, их мотивации в данный конкретный момент времени. При
подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе
1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать
свое мышление и воображение. Решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в
ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)

Социально-коммуникативное развитие
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 общения со 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
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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 просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
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.

Познавательное развитие
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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.

Речевое развитие
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
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.

Художественно-эстетическое развитие
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
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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.

Физическое развитие
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
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.

2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих,
выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая
внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии
с уровнем развития.

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в
общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и
сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома,
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
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Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей

детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных

способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные
теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото,
шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и
правилами безопасности, с различными профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
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человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.
п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами,
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию.
Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических
знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и
второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три,
раз, два, три»; «встаем в круг» и др.

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-
понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о
рисунке дома с окнами и т. п.).

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития.

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества,
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа
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кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат,
круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).

Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара),
в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной

деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон

речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми,

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом,
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций,
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом
свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского



28

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и
уже скоро появятся первые листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
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композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и
силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.

Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения

подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,
произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.

Формы работы по образовательным областям

направления развития и
образования детей (далее

- образовательные
области):

Формы работы
Младший дошкольныйвозраст Старший дошкольный возраст

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами
 движений

 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
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 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная
 деятельность
 Контрольно-
 диагностическая
 деятельность
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация

Социально-
коммуникативное

развитие

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками

игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.

 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем игра.
 Совместная со сверстниками

игра
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность

Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ

мультфильмов,
 видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
 взрослого и детей тематического
 характера
 Проектная деятельность

Речевое развитие  Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в процессе

наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).

 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация

 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Интегративная деятельность
 Обсуждение.
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 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

 Рассказ.
 Инсценирование
 Ситуативный разговор с детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование
различных видов театра

Познавательное развитие  Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская
 деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация

 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская

деятельность.
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Экскурсии
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами

Художественное –
эстетическое
развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со
Звуками
 Музыкально-дидактическая игра
 Разучивание музыкальных игр и

танцев
 Совместное пение

 Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-
исследовательской
деятельности.

 Создание макетов, коллекций и
их

оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей

возрасту народной,
классической, детской музыки

 Музыкально- дидактическая
игра

 Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого содержания)

 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное

музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический

танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
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 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)

Ранний возраст
( 1,5-3 года)

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)

 предметная деятельность и игры с составными
и динамическими игрушками

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

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

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

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

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру
с правилами и другие виды игры,

 коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками),

 познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),

 восприятие художественной литературы и
фольклора,

 самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице),

 конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,

 изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),

 музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс
различных видов деятельности:

Возраст
детей

Образовательнаядеятель
ность

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

1,5-2 года 2по 10мин 7-7,5 3-4
2-3 года 2по 10мин 7-7,5 3-4
3-4 года 2по 15 мин 7- 7,5 3-4
4-5 лет 2по 20 мин 7 3-3,5

5-6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более
1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и
вторую половину дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.

Способы и направления поддержки детской инициативы
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд

общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их
реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий
спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется
при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. Включаясь в разные
виды деятельности, ребенок стремиться познать, преобразовать мир самостоятельно за счет
возникающих инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени
и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной
деятельности, в режимных моментах и др.

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы:
- поощрять инициативу ребенка в познании (проявлять интерес к новым предметам,

стремление обследовать предметы, высказывать гипотезы, задавать вопросы и др.);
- поддерживать инициативу в организации совместных познавательных действий со

сверстниками (игра, конструирование, экспериментирование, решение задач и др.);
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- организовывать совместную деятельность взрослого с детьми, основанной на поиске
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;

- осуществлять инициативу, самостоятельность детей через проектную деятельность;
- создавать условия для самостоятельной деятельности детей в центрах активности;
- содействовать «проживанию» ребенком той или иной ситуации с позиции социальных

ролей;
- создавать общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого,

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- основывать и поддерживать добрые групповые традиции «Детский совет», «Подведение

итогов дня», «День рождение» «Гость группы», «Здоровый малыш», «Гостевание»...;
- учитывать настроение и пожелания детей при планировании в течение дня;
-привлекать детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в

этом вопросе;
- учитывают интересы мальчиков и девочек при планировании развивающей среды;
- организуют прогулки и экскурсии за пределы детского сада;
- создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более

младшими детьми в детском саду;
Взрослым необходимо тактично сотрудничать с детьми: не стараться все сразу

показывать и объяснять, не преподносить все сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Взаимодействие взрослых с детьми и детей между собой обеспечивает развитие
интегративных качеств личности (ключевых компетентностей). Для этого педагог
позиционирует себя не диктующим, всезнающим «источником информации», руководителем, а
проводником, «архитектором», создающим пространство для свободного творчества детей, где
дети общаются друг с другом, участвуют в обсуждениях и совместном решении проблем.

Педагоги поддерживают детей и помогают им сделать выбор, осмыслить свои действия,
учат рефлексировать и оценивать свою деятельность, свое поведение. Участие (соучастие) в
создании проекта или какого-либо продукта мотивируют детей к деятельности, помогают им
почувствовать успех. Возможность экспериментировать и исследовать способствуют развитию
инициативы и творческого мышления. Когда у детей есть возможность выбирать деятельность
и партнёров по игре, то дети понимают, что взрослые их уважают и верят в их способность
планировать свою деятельность и осуществлять задуманное.

Обязательным условием взаимодействия педагога с детьми является создание
развивающей среды, насыщенной социально-значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические
условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;

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

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.

● профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи,
ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и др.).

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы.

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к
себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра,
помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время
экскурсий и т. п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями),
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

Обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов осуществляется через педагогическое
сопровождение детей учителем-логопедом.

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа направлена, прежде всего, на
сопровождение ребенка в процессе его роста и развития с последующим обсуждением
динамики развития детей и уточнением рекомендаций для дальнейшей образовательной и
коррекционной работы.

В детском саду организован логопедический пункт, где оказывается логопедическая
помощь ребенку, учитель- логопед выстраивает свою работу на основе методического пособия
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития
у детей»/под ред Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной.

Цель работы учителя-логопеда: устранение у детей нарушений дефектов в развитии речи.
Основные задачи:
- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;
- определение их уровня и характера;
-устранение этих нарушений (в основном это устранение нарушений звукопроизношения);
- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей.
Главной формой работы учителя - логопеда с детьми по коррекции речи являются

индивидуальные и подгрупповые занятия. Они проводятся не менее 2 раз в неделю. Учителем-
логопедом на логопункте заполняются речевые карты.

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с
ОНР выстроена на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи.

На детей с ОВЗ (по заключениям ТПМПК) в группах общеразвивающей направленности
специалистами и педагогами заполняются адаптированные образовательные программы.

На детей-инвалидов заполняются индивидуальные программы реабилитации.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей;
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей.
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Главное направление коррекционно-развивающего блока - создание максимально
комфортных условий для всестороннего развития личности с учетом индивидуальных
психофизиологических и интеллектуальных возможностей ребенка, развитие способности к
адаптации в социуме.

Работа коррекционно-развивающего блока строится на основе следующих принципов и
подходах:

1. Добровольность - решение о получении коррекционной помощи исходят от
родителей (законных представителей) или лиц их заменяющих. Роль специалистов - донести
информацию до родителей о возможностях коррекционно-развивающего блока.

2. Личностно-ориентированность.
Данный принцип означает, что все мероприятия, которые планируются и осуществляются

для оказания помощи и поддержки ребенку строятся на основе представлений о том, что
ребенок является самостоятельной ценной для всех личностью. Его затруднения, его сильные
стороны, его потребности и желания становятся отправной точкой в составлении Программы
помощи. Ребенок воспринимается, как активный человек, который имеет собственные ресурсы
для развития, а профессионалы должны создать для этого подходящие условия: определить,
чему уже научился малыш, и наметить, каков будет следующий шаг в его развитии. Ведь
ребенок с тяжелыми нарушениями не может развиваться тем же темпом и так же, как дети, не
имеющие нарушений.

3. Семейно-ориентированность и партнерство.
Оказание помощи и поддержки ребенку и семье на основе этого принципа означает, что

специалисты признают, что семья в жизни ребенка является наиболее важным ресурсом в его
развитии. Семейно-ориентированный подход к оказанию помощи требует, чтобы специалисты,
сотрудничали, развивали партнерские отношения с членами семьи. Кроме того, семейно-
ориентированный подход предусматривает, что Программа помощи будет строиться на основе
потребностей семьи, со знанием контекста семьи, будет осознанна семьей и ее выполнение
будет максимально вписано в привычную жизнь семьи.

4. Междисциплинарность.
Междисциплинарный подход понимается, как совместная работа специалистов,

составляющих единую команду и действующих в соответствии с технологиями
междисциплинарного взаимодействия. Междисциплинарный подход направлен на преодоление
границ между отдельными дисциплинами, увеличение возможных связей, взаимодействий
среди членов команды, построение сотрудничества, которое позволяет формировать единый
взгляд на ребенка, его сильные стороны и проблемы, планировать программу помощи.

5.Конфиденциальность - информация о ребенке и семье, доступная сотрудникам, не
полежит разглашению без согласия семье, кроме случаев, определенных законодательством РФ.

В детском саду организован психолого-педагогический консилиум. Деятельность
консилиума обусловлена потребностью в комплексном сопровождении ребенка специалистами
в соответствии с особенностями его развития и/или трудностями в обучении, социализации,
адаптации.

В ходе работы ППк учреждения идет тесное сотрудничество с семьей воспитанников:
консультирование родителей (законных представителей) по различным вопросам (в т.ч.
связанным с актуальным психофизическим состоянием и возможностями обучающегося,
оказанием ему психолого-педагогической помощи), процедурой педагогической помощи и ее
содержанием, созданием специальных условий в учреждении, согласование действий,
ознакомление с планом сопровождения и т.п.

Контингент воспитанников детского сада представлен группой детей с ограниченными
возможностями здоровья:

- с тяжелыми нарушениями речи;
- с задержкой психического развития;
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения
речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это
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определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. К группе
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у
которых имеются нарушения всех компонентов языка.

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его
систематического, адекватного, непрерывного психолого-педагогического сопровождения.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР осуществляется с учетом
возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей с
тяжелыми нарушениями речи, вариативных способов организации образовательного процесса и
средств их достижения, структуры и наполнения содержания образовательной деятельности,
изложенными в Адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной на основе Примерной
адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи.

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, -
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.

Под термином «задержка психического развития» (далее - ЗПР) понимаются синдромы
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных,
речевых, эмоционально-волевых). Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо
выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной
системы (ЦНС). Специфические особенности развития этой категории детей негативно влияют
на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: изобразительной,
игровой, конструктивной.

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности
на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в
организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У
детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.

Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР
коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в
дальнейшем - учебной деятельностью.

В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической
готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.

Выстраивание коррекционно-педагогической деятельности с детьми дошкольного
возраста, которым на основании заключения ТПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР
осуществляется в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования детей с задержкой психического развития, разработанной на основе
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
детей с задержкой психического развития.

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-
развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста, их позитивной социализации,
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видах деятельности.
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2.6 Проектно - тематическая деятельность

Проектная деятельность — один из важнейших элементов пространства детской
реализации. Проекты бывают: творческие, исследовательские, познавательные . Главное
условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно
детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий.

Задача педагога:
♦ Заметить проявление детской инициативы.
♦Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.
♦При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу

(недирективная помощь).
♦Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.
♦Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость

полученного результата для окружающих.
♦ Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и
собственной значимости для сообщества.
♦ Воспитание стремления быть полезным обществу.
♦ Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с
информацией).
♦ Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать,
достигать поставленной цели).
♦ Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект
окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и
взрослыми).

Создание условий для развития проектной деятельности
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу,

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,

стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные

решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать

выбор варианта.
• самая интересная для всех тема, в то же время фиксируются другие возникшие
Проекты и их темы выбираются педагогами и детьми в ходе общего обсуждения на

детском совете (дети могут предлагать свои идеи, а взрослые свои, и сообща выбирается идеи
для реализации их в будущем).

Дети и взрослые в сотрудничестве решают, что им предстоит выяснить в ходе проекта
(каковы цели и задачи проекта?), используется модель трёх вопросов: Что дети знают? Что
хотят узнать? Где можно узнать? Какими способами можно достичь - эти цели? Обсуждают,
какие ресурсы необходимы книги, фотографии, телефон ?

Проблемы и конфликты в проекте решаются совместными договоренностями,
регулируются совместно установленными правилами.

Ведется письменная фиксация проектных планов (План - паутинка), а затем отслеживание
и обсуждение их исполнения (дети озвучивают идеи, взрослые записывают их и затем
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напоминают детям задачи проекта, совместно контролируя их достижение, в старшем возрасте
дети которые могут писать печатают сами).

Каждый ребенок сам определяет интенсивность участия в проекте и свою роль в нем.
Доступно техническое оснащение, позволяющее фиксировать ход проекта (доска, устройство
для фото- или видеосъемки, большие листы бумаги, организация выставок поделок и рисунков,
коллективные работы, коллажи, макеты, постройки....).

Детям доступны различные материалы для реализации проектных замыслов, в том числе,
созданные в ходе совместной деятельности, в том числе с участием родителей.

2.7 Исследовательская деятельность и экспериментирование

ФГОС ДО особое внимание уделяет познавательно - исследовательской деятельности
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). Именно
познавательно - исследовательская деятельность развивает у дошкольника любознательность,
стремление к открытиям и активный интерес в познании нового.

Создание условий для познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления,
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,
но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному
и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Исследовательская деятельность и экспериментирование в группе проводятся

систематически. В каждых центрах активности при реализации различных форм деятельности
во всех образовательных областях с учётом потребностей, возможностей, интересов и
инициативы воспитанников педагог насыщает и дополняют пространство всевозможными
материалами и средствами для организации и проведения исследований (для развития
математических представлений предусмотрено исследование свойств и размеров объектов
(дети измеряют, сравнивают, взвешивают, анализируют, делают выводы; при изучении
окружающего мира дети наблюдают за динамикой роста лука и других растений в уголке
природы (фиксируют и делают зарисовки в самодельных карточках или альбомах,
фотографируют или делают видеосюжет и т.д.). В группах выделено пространство для центра
опытов и экспериментов. Изготовлены рисунки, схемы, подобраны картинки для безопасности
ребёнка в этих центрах и для проведения детских исследований. Центры оснащены всеми
необходимыми материалами для детского экспериментирования (различные ёмкости,
термометры, пипетки, бутылочки, весы, рулетка, линейка, ленты; природные материалы и т.д.).
Дети с интересом играют с различными предметами и материалами, изучают их свойства,
классифицируют, находят сходство и различия и.т.д. В группах раннего и младшего возраста
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работают центры воды и песка, в группах старшего возраста педагоги открывают мини -
лаборатории для экспериментирования с водой, песком, воздухом и другими веществами
предметами.

Исследования и свободное экспериментирование является естественной частью
ежедневной деятельности детей в группе. Поэтому предметно - пространственная среда
постоянно меняется и трансформируется в зависимости от различных исследовательских
деятельностей, интересов и потребностей ребят.

2.8 Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Одним из важных составляющих формирования социальных представлений являются
развитие навыков самообслуживания и приобщение к труду.

В детском саду ведётся систематическое развитие навыков самообслуживания и
элементарного бытового труда в различных формах образовательной деятельности (в игре, в
познавательно-исследовательской деятельности, продуктивной и т.д.) во всех образовательных
областях.

В группе имеются различные материалы и инструменты, оборудование для
самообслуживания и элементарного бытового труда (детские средства для уборки помещений,
для ухода за поверхностью (веник и совок, влажные салфетки, детский утюг, детская посуда,
тряпочки для пыли, детские грабли для уборки сухих листьев (на верандах), лейка для полива
цветов (уголке природы) и мн.др...). Для формирования навыков самообслуживания имеются
разнообразные застегалочки и шнуровки; игры «Одень куклу на прогулку», «Застегни и
расстегни курточку» и т.д.

Реализуется систематическое развитие навыков самообслуживания и элементарного
бытового труда в различных формах образовательной деятельности (детей приучают к
самостоятельности — одеваться, причесываться, пользоваться столовыми приборами,
накрывать на стол, убирать игровую зону после игры). Детей вовлекают в организацию
бытовой жизни группы и детского сада, уделяя внимание соблюдению культурных норм и
правил самообслуживания. Педагог в раннем возрасте спрашивает, не хочет ли ребёнок на
горшок, чтобы привить у ребёнка предпосылки к естественным потребностям.

Дети знакомятся с правилами и порядком выполнения различных трудовых операций
(накрывание на стол (дежурство), уборка стола, уборка игровой зоны после игры, уборка
территории и веранды). Детям доступны наглядные материалы и иллюстрации данных правил;
имеются книги, которые содержат информацию о навыках самообслуживания и труде.

У каждого ребёнка есть свои личные вещи, пространство для их хранения. Пространство
содержит необходимое оборудование и материалы для развития самостоятельности ребёнка в
решении житейских бытовых задач и самообслуживания.

2.9 Использование информационных технологий

В детском саду имеется техническое оборудование: 1 ноутбук, МФУ, телевизор,
магнитофон, DVD в группt для систематического использования информационных технологий
в различных формах образовательной деятельности (в игре, в познавательно-исследовательской
деятельности, во время совместной деятельности...) во всех образовательных областях. В
современном развивающемся мире без использования ИКТ развитие дошкольников
невозможно. Но при всём при этом должны соблюдаться правила безопасного использования
ИТ и СаНПиН.

В группе предусмотрена деятельность по работе с информационными технологиями как
объектом для изучения (как появился компьютер, что такое интернет, зачем человеку
информационные технологии и т.д.). Отмечаются возможности информационных технологий,
совместно вырабатываются правила работы с ними. Педагог совместно с детьми решает
различные образовательные задачи с помощью цифровых технологий ( в соответствии с
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возрастными особенностями детей).
В группе совместно с детьми разработаны и установлены правила использования

цифровых технологий, безопасного поведения в цифровом мире.
Педагоги используют ИТ для поиска в информационной среде материалов,

обеспечивающих реализацию ООПДО.
ИТ используются в образовательном процессе для демонстрации детям познавательных,

художественных, мультфильмов, литературных, музыкальных произведений. Информационные
технологии используются для предоставления информации об образовательной деятельности
семье, всем заинтересованным лицам, а также широкой общественности. В группе созданы в
контакте родительские сообщества. ИТ используются для обсуждения с родителями вопросов,
связанных с реализацией ООПДО.

2.10 Удовлетворённость родителей

В детском саду проводится регулярный мониторинг и анализ удовлетворенности
родителей о качестве оказания образовательных услуг и работой детского сада.

Анализ анкетного опроса позволяет нам изучить все ответы родителей для дальнейших
действий в плане развития и решения, каких - либо проблем. Также наши родители (законные
представители) принимают участие в электронных опросах «Независимая оценка качества
дошкольного образования.»

2.11 Здоровье, безопасность и повседневный уход

Состояние здоровья воспитанников и санитарно - гигиенические условия

Ссистематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья воспитанников, с
учетом потребностей, возможностей и состояния здоровья осуществляется фельдшером ФАП д,
Сусолово.

Предусмотрены процедуры реагирования на изменение состояния здоровья
воспитанников (незамедлительное информирование администрации, родителей об изменениях
состояния здоровья воспитанников ).

Перед поступлением в детский сад дети проходят обязательный медосмотр. Приносят в
детский сад медицинскую карту, с записью детского педиатра, о том, что ребёнок посещать
дошкольное учреждение может.

В детском саду осуществляется регулярный контроль состояния здоровья обучающихся
в соответствии с установленным порядком (ведется журнал наблюдений за состоянием
здоровья, анализирует заболеваемость).

Обеспечиваются основные санитарно - гигиенические требования СанПин в части,
связанной с реализацией образовательного процесса - поддерживается чистота, соблюдаются
требования к режиму дня; установлен порядок внутреннего контроля за соблюдением
санитарно- гигиенических требований.

Проводится регулярное информирование и обучение сотрудников на выполнение
санитарно - гигиенических правил (инструктаж минимум 1 раз в год).

Наглядные информационные материалы, иллюстрирующие санитарно - гигиенические
требования размещены в открытом доступе.

Качество питания и организация питания

В детском саду осуществляется регулярное обеспечение качественным питанием
воспитанников группы. Утверждено десятидневное меню (с технологическими картами
приготовления пищи), согласно которого, организуется питание обучающихся.

В детском саду предусмотрено обеспечение детей разнообразным качественным
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питанием с учётом индивидуального подхода к детям с пищевой аллергией. Ведется сбор
информации об ограничениях в питании детей (медицинские рекомендации или рекомендации
или рекомендаций родителей)

В детском саду разработаны и утверждены локальные акты, регулирующие
организацию и контроль качества питания (Положение об организации питания, Положение о
бракеражной комиссии, Основное десятидневное меню). На пищеблоке регламентированы
процессы организации питания. Воспитатель постоянно контролирует обеспечение правильной
кулинарной обработки пищевых продуктов. Отчеты об организации питания открыто
предоставляются всем заинтересованным лицам.

Для родителей вывешивается ежедневное меню питания.
Предусмотрено соблюдение режима питания, включая питьевой режим, отвечающего

возрастным физиологическим особенностям воспитанников группы. В группе имеются чайники
с кипячёной водой. Дети имеют возможность в любое время подойти и попить.

В группе также предусмотрена системная работа по организации питания воспитанников.
В организации питания воспитанников педагоги учитывают предпочтения вкусов (никогда, ни в
какой ситуации взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что -
либо; только мотивация и выдумка может инициировать детей скушать то или иное блюдо). В
группе соблюдаются правила поведения во время еды, возможен выбор дежурных помощников.
Дети помогают накрывать на стол, убирать со стола после окончания приема пищи. Педагоги
принимают пищу вместе с детьми, общаются с ними за столом, поддерживают позитивную
атмосферу во время еды. Если ребёнок опаздывает на завтрак или уходит раньше, ребёнок
никогда не остаётся без пищи. Столовые приборы и мебель для приёма пищи соответствуют
возрастным особенностям.

Сотрудникам детского сада предоставлена возможность полноценного рационального
питания в течение рабочего дня.

Пространство детского сада и его оснащение позволяют обеспечить выбор и развитие
навыков самообслуживания во время приема пищи ( детям доступны столовые приборы
детского размера, мебель для организации питания — тоже детского размера).

Отдых. Релаксация. Сон.

Дневной сон. В группе имеется спальня с индивидуальными кроватями. Для организации
сна, релаксации и отдыха педагог использует свои приёмы и методы (чтение сказки,
прослушивание спокойной классической музыки, поглаживание, релаксационные упражнения).
Пробуждение происходит естественно . Если ребёнок проснулся раньше всех, ему
предоставляется возможность пойти в группу одеться и поиграть в спокойные игры. Тихий час
организован после обеда.

В группе созданы условия для индивидуального отдыха и уединения детей (в каждой
группе имеется уголок уединения или спокойное место для рассматривания книг).

Безопасность группового помещения

В детском саду соблюдаются все необходимые требования по обеспечению безопасности
группового помещения (по соответствующей организации пространства и его обустройства).
Имеются инструкции по обеспечению безопасности группового помещения (разработаны
правила обеспечения безопасности при реализации образовательной деятельности в детском
саду, включающие соответствующую информацию и закреплены ответственные за их
соблюдение)

Все сотрудники знают порядок действий в случае экстренных ситуаций в группе и
детском саду в целом.

Групповое помещение организовано таким образом, чтобы педагог мог держать в поле
зрения всех детей группы (присмотр не затруднен нагромождением мебели). В группе имеется
запасной выход в случае пожара.
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В группе размещены информационные стенды с указанием телефонов экстренных служб
и описанием правил поведения в экстренных ситуациях. Имеются все средства реагирования на
чрезвычайные ситуации (аптечка, инструкции по реагированию, телефоны в распоряжении
сотрудников детского сада).

Все потенциально опасные места группового помещения изолированы. Безопасность
помещения выстроена с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы
воспитанников группы (позволяет реализовать инициативы, но предохраняет от потенциальной
опасности).

Соблюдаются все необходимые меры по антитеррористической безопасности. В детский
сад можно попасть только по звонку.

Безопасность территории на прогулке на свежем воздухе

Прилегающая территория в детском саду доступна воспитанникам групп при реализации
образовательной деятельности на участке во всех образовательных областях во всех формах
образовательной деятельности с учетом их потребностей и возможностей, интересов и
инициативы (разработано Положение об обеспечении безопасности, в котором отражены
соответствующие требования по обеспечению безопасности).

Безопасность игровых участков выстроена с учетом потребностей и возможностей,
интересов и инициативы воспитанников (позволяет реализовать инициативы, но предохраняет
от потенциальной опасности).

На лицевой стороне детского сада расположен спортивный комплекс, который
соответствует всем требованиям по безопасности . Педагог постоянно проводят беседы о
правилах безопасного поведения при эксплуатации спортивного оборудования.

Вся территория освещается.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.

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

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим
требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной
образовательной программы. При проектировании РППС учтены особенности своей
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования
используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников
Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).

В соответствии с ФГОС дошкольного образования возможны разные варианты создания
РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики
для реализации основной образовательной программы.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования РППС обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья.
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и
развивающейся.

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов
детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и
правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., в соответствии
с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила
безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса, в заданных ФГОС дошкольного образования образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.

В групповой и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, театре и др.), создаются условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых
сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На
прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том
числе для использования методов проектирования как средств познавательно-
исследовательской деятельности детей.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.

Обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития
детей.

Для этого в групповом и других помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой
моторики.

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей,
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных
сотрудников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.
В групповом помещении и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки и
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители.

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей.).

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса.
В групповом и прочих помещениях Организации имеется оборудование для

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе .
Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных

с реализацией Программы и т. п.

3.3. Кадровые условия реализации Программы

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

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в

Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания

воспитанников в Организации.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности

пребывания воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
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Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель
Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные
действия в рамках своих полномочий.

В целях эффективной реализации Программы Организация создаёт условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного
профессионального образования.

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по
вопросам образования детей. Организация осуществляет организационно-методическое
сопровождение процесса реализации Программы.

Постоянно происходит совершенствование качества педагогической работы с учётом
меняющихся условий (потребностей, возможностей, интересов, и инициативы
воспитанников). Совершенствуется педагогическая работа (планирование, анализ своей
профессиональной деятельности , проектирование улучшений).

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ 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;

─ 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.

Организация создаёт 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,
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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 труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья Организацией учтены особенности их физического и
психофизиологического развития.

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов),
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;

– 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.

Организация самостоятельно подбирает 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-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Организация использует обновляемые образовательные ресурсы.

Предметно - пространственной среда на свежем воздухе.

Прогулка в нашем детском саду каждый день. Только неблагоприятные погодные условия
могут изменить проведение или время прогулки. У группы имеется: свой игровой участок,
который соответствует всем нормам по технике безопасности; веранда для укрытия от дождя
или ветра; мини - кладовки для выносного материала, игрушек, спортивного оборудования и
инвентаря. На участке имеются спортивные объекты для физических упражнений. Для
активного движения доступно достаточное пространство. На передней части детского сада
находится спорткомплекс, карусели, баскетбольное кольцо, горки. Группа на прогулке выходит
на спортплощадку, в вечернее время родители также могут со своим детьми побыть на игровых
комплексах.

Прилегающая территория имеет освещение. Прилегающая территория, приспособленная
для осуществления образовательной деятельности и физического развития, которая имеют:
-детскую игровую площадку для прогулки с открытой верандой и мини - кладовкой для
хранения выносного материала;
- Песочница;
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- Качели;
- Горка;
- Лесинка;
- Спортивный комплекс(турник, брусья, баскетбольное кольцо, тренажеры, спортивные кольца)

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в
государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).
Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-
управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,реализующих
программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за
детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования).

В соответствии со ст.99 Федерального закона N 273-ФЗ нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности,



52

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
воспитанника, если иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего

образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника,
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих
положений:

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и
образовательной организации.

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для
обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной
образовательной программой.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и
иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических
работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже
уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты
труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
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локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об
оплате труда работников образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных
актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования к результатам освоения образовательной
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников;
использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и
профессионального мастерства коллег и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение

коллегиальных органов управления образовательной организации (Совет Учреждения),
выборного органа первичной профсоюзной организации.

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии
с Федеральным законом № 273-ФЗ (п. 10, ст. 2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.6. Планирование образовательной деятельности

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогу Организации
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей,
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и
других сотрудников Организации.

Планирование деятельности педагога опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации
направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней,
так и внешней оценки качества реализации программы Организации.

Структура воспитательно-образовательного процесса

с 1 сентября по 31 мая учебный год
с 1 июня по 31 августа летний оздоровительный период
с 1 сентября по 1 октября – адаптационный период, мониторинг;
с1 - 15 сентября и с 1 - 15 мая; - мониторинг;
«Неделя здоровья» - 1 раз в квартал
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Образовательная деятельность повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводится в первой половине дня, в дни наиболее высокой
работоспособности воспитанников (вторник, среда, четверг).

Для профилактики утомления детей организованная образовательная деятельность
сочетается с физкультурной, музыкальной, художественно-творческой деятельностью, а в
течение непосредственно образовательной деятельности педагогом включаются
физкультминутки, паузы.

Развивающий блок представляет собой организованную образовательную деятельность,
совместную деятельность детей в соответствии с нормами СанПиНа;

Вечерний блок (15.30 – 17.00) включает в себя совместную деятельность педагога и
ребенка, свободную самостоятельную деятельность детей.

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день.

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагу ДОУ пространство
для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей,
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и
других сотрудников ДОУ.

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в

процессе организации различных видов детской деятельности;
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы

дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ОУ

Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьями

 Двигательные подвиж-
ные дидактические игры,
подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования.
 Игровая: сюжетные
игры, игры с правилами.
 Продуктивная мастерс-
кая по изготовлению
продуктов детского
творчества, реализация
проектов
 Коммуникативная бе-
седа, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление
и отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.
 Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,

Организация развиваю-
щей среды для
самостоятельной деятель-
ности детей: двигательной,
игровой, продуктивной,
трудовой, познавательно-
исследова-тельской

Диагностирование
Педагогическое просвещение
родителей, обмен опытом.
Совместное творчество детей
и взрослых.
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реализация проекта.
 Познавательно-исследо-
вательская: наблюдение,
экскурсия, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллек-
ционирование, моделиро-
вание, реализация проекта,
игры с правилами.
 Музыкально-художест-
венная: слушание, испол-
нение, импровизация,
экспериментирование, под-
вижные игры (с музыкальным
сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение, обсуж-
дение, разучивание

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей

деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)

выделяется время для образовательной деятельности учебного характера. Одной из форм
образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как -
занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми
одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных
областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности
рассматривается только в старшем дошкольном возрасте

Младший дошкольный возраст
Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное развитие

– Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы

– Оценка эмоциональ-
ного настроение группы с
последующей коррекцией
плана работы

– Формирование навыков

– Индивидуальная работа
– Эстетика быта
– Трудовые поручения
– Игры с ряжением
– Работа в книжном

уголке
– Общение младших и

старших детей
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культуры еды
– Этика быта, трудовые

поручения
– Формирование навыков

культуры общения
– Театрализованные

игры
– Сюжетно-ролевые иг-

ры

– Сюжетно – ролевые
игры

Познавательное развитие – Игры-занятия
– Дидактические игры
– Наблюдения
– Беседы Экскурсии по

участку
– Исследовательская

работа, опыты и
экспериментирование

– Игры
– Досуги
– Индивидуальная работа

Речевое развитие - Игры- занятия
- Чтение
- Дидактические игры
- Беседы
- Ситуации общения

- Игры
- Чтение
- Беседы
- Инсценирование

Художественно-эстетическое
развитие

- Образовательная деятель-
ность по музыкальному
воспитанию и изобра-
зительной деятельности
- Эстетика быта
- Экскурсии в природу (на
участке)

- Музыкально-худо-
жественные досуги
- Индивидуальная работа

Физическое развитие - Прием детей в детский сад
на воздухе в теплое время
года
- Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
- Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
- Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
- Физкультминутки на
занятиях
- Образовательная деятель-
ность по физкультуре
- Прогулка в двигательной
активности

- Гимнастика после сна
- Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
- Физкультурные досуги,
игры и развлечения
- Самостоятельная двига-
тельная деятельность
- Ритмическая гимнастика
- Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

Старший дошкольный возраст

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня
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Социально –
коммуникативное развитие

– Утренний прием детей,
индивидуальные и подгруп-
повые беседы
– Оценка эмоциональ-
ного настроения группы
– Формирование навыков
культуры еды
– Этика быта, трудовые
поручения
– Дежурства в столовой,
в природном уголке, помощь
в подготовке к занятиям
– Формирование навыков
культуры общения
– Театрализованные игры
– Сюжетно-ролевые игры

– Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда
в природе
– Эстетика быта
– Тематические досуги в
игровой форме
– Работа в книжном
уголке
– Общение младших и
старших детей (совместные
игры, спектакли, дни
дарения)
– Сюжетно – ролевые
игры

Познавательное развитие – образовательная
деятельность по
познавательному развитию
– Дидактические игры
– Наблюдения
– Беседы
– Экскурсии по участку
– Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.

– Развивающие игры
– Интеллектуальные
досуги
– Индивидуальная
работа

Речевое развитие – образовательная
деятельность по развитию
речи
– Чтение
– Беседа

– Театрализованные
игры
– Развивающие игры
– Дидактические игры
– Словесные игры
– чтение

Художественно-эстетическое
развитие

– Занятия по
музыкальному воспитанию и
изобразительной
деятельности
– Эстетика быта
– Экскурсии в природу
– Посещение музеев

– Музыкально-
художественные досуги
– Индивидуальная
работа

Физическое развитие – Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое время
года
– Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
– Гигиенические проце-
дуры (обширное умывание,
полоскание рта)
– Закаливание в повсед-
невной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное

– Гимнастика после сна
– Закаливание
(воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне)
– Физкультурные досуги,
игры и развлечения
– Самостоятельная
двигательная деятельность
– Ритмическая
гимнастика
– Хореография
– Прогулка
(индивидуальная работа по
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умывание, воздушные ванны)
– Специальные виды
закаливания
– Физкультминутки
– образовательная
деятельность по физическому
развитию
– Прогулка в
двигательной активности

развитию движений)

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

Ранний возраст
( 2-3 года)

Для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)

 предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками

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

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

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

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

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,

 коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),

 познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),

 восприятие художественной литературы и
фольклора,

 самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),

 конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,

 изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),

 музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.

3.7. Режим дня и распорядок

Режим пребывания воспитанников в ДОУ составлен с учетом обеспечения благоприятных
условий для здоровья детей, предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и
психологические особенности воспитанников и специфику группы. При составлении режима
двигательной активности учитывается соотношение времени на проведение режимных
моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей в соответствии с
санитарными нормами и правилами.

Организация режима в МАДОУ:
• обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов
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ребенка;
• создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного

психического развития детей дошкольного возраста;
• дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий

потенциал каждого ребенка;
• предусматривает разнообразную деятельность воспитанников в течение всего дня в

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их
здоровья.

Составляющие режима дня:

Сон: характеризуется прекращением реакции на внешние раздражители, понижением,
ослаблением восприимчивости органов чувств, снижением двигательной активности;

Питание: оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост,
состояние здоровья, гармоничное развитие;

Закаливание: система мероприятий, направленных на повышение устойчивости
механизмов защиты и приспособления организма ребенка ко многим факторам внешней среды;

Гимнастика: обеспечение оптимального физического развития, расширение
функциональных возможностей, развития качества движений;

Непосредственно образовательная деятельность: организованная деятельность с детьми
под руководством педагога.

Игра: деятельность дошкольника, обеспечивающая ощущение свободы, используя
воображаемые ситуации, осуществлять любые действия, включаться в разнообразные события;

Предметно-практическая деятельность: обеспечение трудового воспитания

Возраст
образовательная
деятельность

Ранний
(с 1,5 до 3 лет)

Младший
дошкольный

Старший дошкольный

Совместн
ая
деятель
ность
взрос-
лого и
детей

Образов
атель-
ная
деятель-
ность

1,5 часа в
неделю
(18 минут в
день)
в первую и
вторую
половину дня
(по 8–10 минут)

2 часа 45 минут в
неделю
(33 минуты в день)
максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в день –30
минут
продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности – не
более15 минут

6 часов 15 минут в неделю
(1 час 15 минут в день)
максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки в день – 45 минут
продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности – не более 25
минут
(может осуществляться во
второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2-3
раз в неделю и не более 25-30
минут в день)

4 часа в неделю
(48 минут в день)
максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки – 40 минут
продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности – не

8 часов 30 минут в неделю
(1 час 42 минуты в день)
максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки в день – 1,5 часа
продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности – не более 40
минут
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более 20 минут (может осуществляться во
второй половине дня после
дневного сна, но не чаще
2–3 раз в неделю и не более
25–30 минут в день)

Образо-
ватель-
ная
деятель-
ность в
режим-
ных
момен-
тах

подготовка к
завтраку,
завтрак
подготовка к
прогулке
прогулка
возвращение с
прогулки
подготовка к
обеду, обед
подготовка ко
сну, сон
постепенный
подъем
полдник
подготовка к
прогулке,
прогулка

ежедневная утренняя
гимнастика
подготовка к
завтраку,
завтрак
подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения,
труд)
возвращение с
прогулки
подготовка к обеду,
обед
подготовка ко сну,
сон
постепенный подъем,
воздушные, водные
процедуры
подготовка к
полднику, полдник
подготовка к
прогулке, прогулка
возвращение с
прогулки

дежурство, утренняя
гимнастика
подготовка к завтраку,
завтрак
подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
труд)
возвращение с прогулки
подготовка к обеду,
обед
подготовка ко сну, сон
постепенный подъем,
воздушные, водные
процедуры
подготовка к полднику,
полдник
подготовка к прогулке,
прогулка
возвращение с прогулки
(общественно-полезный
труд (самообслуживание,
элементарный
хозяйственно-бытовой труд
и труд в природе) –
продолжительность не
должна превышать 20
минут в день)

Самостоятельная
деятельность
детей

во время приема
детей
после завтрака
во время
прогулки
после
возвращения с
прогулки
после обеда
после подъема
после полдника

во время приема детей
после завтрака
во время прогулки
после возвращения с
прогулки
после обеда
после подъема
после полдника

во время приема детей
после завтрака
во время прогулки
после возвращения с
прогулки
после обеда
после подъема
после полдника

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной

программы дошкольного образования.
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3.8. Региональный компонент

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.

Принципы работы:

 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный

внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления
о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе,
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Образовательная
область

задачи

социально-
коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой
основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений
к окружающему миру и сверстникам.

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать
интерес и уважительное отношение к культуре и традициям
Новгородчины, стремление сохранять национальные ценности.

Познавательное
развитие

Приобщать детей к истории Новгородского края. Формировать
представления о традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи
через знакомство с культурой Новгородского края

художественно-
эстетическое

развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций
Новгородского края.

Формировать практические умения по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным
видам деятельности.
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физическое
развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Новгородского
края.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления
развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам общественной жизни.
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может
быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально
и личностно значимыми).

Участники воспитательно-образовательного процесса Время
проведения

Родители Педагоги Дети

День знаний. День защиты детей
Сентябрь

Конкурс чтецов ко Дню пожилых людей Октябрь
Праздник осени

Выставка поделок из природного материала (совместная работа с
родителями)

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню Матери Ноябрь

Конкурс чтецов ко Дню матери
Новогодний праздник Декабрь

Конкурс чтецов «Зима» Январь

Военно-патриотическая игра «Зарница» Февраль

Фольклорный праздник «Масленица»

Месячник патриотического воспитания, посвященный Дню защитника
Отечества:
- тематические беседы,
-оформление тематических выставок в группах,
-выставка детских рисунков,
-физкультурно-музыкальное развлечение с папами
Конкурс чтецов к Дню защитника отечества
Мероприятия с воспитанниками, посвященные празднику 8 Марта:
-тематические беседы,
-праздничные утренники,
-изготовление подарков и сувениров для мам,
-выставка детских работ «Портрет моей мамочки» и пр.

Март

Праздник смеха и веселья Апрель
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Международный день здоровья

Мероприятия, посвященные Дню победы:
-тематические беседы,
-оформление тематических выставок в группах

Май

Праздничный утренник «До свидания, детский сад!»

Летний оздоровительный период по плану Июнь
Июль
Август

3.9. Иные характеристики Программы

3.9.1. Сетевое взаимодействие.
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на

основе Договоров, направлены на обеспечение комплекса условий для расширения
представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательно-речевого,
социально-нравственного и художественно-эстетического развития детей.

Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели и
содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах развития
ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей адаптации в социуме.
Взаимодействие строится с учетом особенностей работы данного учреждения и направлена на
сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития индивидуальности каждого
ребенка.

Познавательные экскурсии, встречи с интересными людьми помогают расширять
представления детей об окружающей действительности, истории поселка, развивать социально-
личностные качества, формировать начальные ключевые компетентности.

С большим интересом ребята посещают местную сельскую библиотеку. Они любят
слушать новые сказки, знакомиться с новыми книжками и рассматривать картинки в старых
книгах. В библиотеке дети играют в словесные игры, проводят литературные викторины,
рисуют рисунки к прослушанным произведениям, развивают свою речь и обогащают
словарный запас.

В течение многих лет дети ходят в мини - Музей «Русская изба» на тематические
посиделки. Такая плодотворная работа позволяет раскрыть и развить все стороны ребёнка,
расширить их познавательный кругозор.

Работа по преемственности со школой направлена на мотивационную готовность детей
к школе. Организована целенаправленная педагогическая работа с детьми 6-7 лет,
предусматривающая поэтапное формирование компонентов школьной позиции.

Для реализации Программы детский сад сотрудничает с:

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы
Администрация
Великосельског
муниципального

района

знакомство с работой людей
управляющих жизнью поселка

Культурно-
досуговый центр

"Русичи"

Воспитание средствами
искусства

Просмотр спектаклей, Участие в
конкурсах

Старорусская ЦРБ
Мониторинг состояния
здоровья;
профилактика простудных

Осмотр врачом-педиатром;
Консуль-тирование родителей;
Назначения, сопровож-дение в



64

заболеваний период после болезни; знакомство с
профессиями и
профессиональными действиями
(врач, м/с)

Тулебельская
сельская

библиотека

Приобщение детей к
культуре чтения

Использование фонда библиотеки;
Посещение тематических выставок;
Участие в конкурсах

ГОБУ
«Старорусский

ЦППМС»

Мониторинг готовности к
школьному обучению

Проведение тестирования;
Консультирование педагогов и
родителей

Районный
краеведческий

музей

Приобщение к истории и
культуре

Экскурсии, выступления на
площадках музея

Центр народного
творчества

Приобщение к истории и
культуре

Праздники народного календаря

МАОУ «Средняя
школа д. Сусолово»

Обеспечение
преемственности

Посещение уроков, общие
педсоветы, знакомство с работой
людей; общие спортивные
мероприятия.

МОМВД России
"Старорусский"

Воспитание ответственного
участника ДД

Встречи детей с сотрудниками
ГИБДД;
знакомство с профес-сиями и
профессиональ-ными действиями,
участие в районном конкурсе
«Дорожная азбука»

3 отряд
противопожарной
службы г.Старая

Русса

Воспитание ответственного
поведения дома и на улицах
города

Знакомство с правилами пожарной
безопасности; знакомство с профес-
сиями и профессиональ-ными
действиями

Центр детского
творчества

Воспитание эстетического
вкуса

Участие в выставках; проведение
социальных акций; знакомство с
работой и увлечениями людей.

3.9.2. Преемственность детского сада и школы

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 активного
обучения.

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-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.

Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
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 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.

 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм,

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик

“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:

 Организацию адаптационных занятий с детьми.
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению

“школьной зрелости”.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.

Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
 Консультации психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных

соревнований.
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. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают
более легкую адаптацию к условиям школы.

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
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2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,
регистрационный № 24480).

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

3.11. Методическое обеспечение Программы

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»

1. Бабаева Т.И. Михайлова З.А. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего
дошкольного возраста в игровой деятельности. Санкт-Петербург.Детство-
Пресс.2007г.

2. Скоролупова О.А. Логинова Л.В. Играем?..Играем!!! Педагогическое
руководство играми детей дошкольного возраста.
Москва.Скрипторгит.2006г.

3. Белоусова Л.Е .Удивительные истории. Санкт-Петербург. Детство- пресс.
2003г.

4. БелоусоваЛ.Е.Веселые встречи. Санкт-Петербург. Детство-пресс.2003г.
5. Николаева С.Р.Катышева.И.Б.Народный календарь-основа планирования

работы с дошкольниками.Санкт-Петербург.Детство-пресс.2004г.
6. Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным

творчеством.Санкт-Петербург.Детство-пресс.2003г.
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7. Авдеева Н.Н. Князева О.Л.Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-
методическое пособие по основам безопасности. Санкт-Петербург. Детство-
Пресс.2002г.

8. Громова О.Е.Соломатина Г.Н.Стихи и рссказы о животном мире.ТЦ
Сфера.Москва.2005г.

9. СтеркинаР.Б.Безопасность.УчебнометодическоепосоМосква.
Просвещение.2003г.

10. Доронова Т.Н. Защита прав и достоинства маленького
ребенка.Москва.Просвещение. 2006г.

11. Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. Москва. Просвещение. 1991г.
12. Козлова С.А. Мой мир. Москва. Линка-Пресс.2000г.
13. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Москва. ТЦ Сфера.2001г.
14. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки.(этикет для малышей).

Москва.Промитей.Книголюб.2003г.
15. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей.

Москва.Прометей.Книголюб. 2002г.
16. Пахомова О.Н. Добрые сказки.(этикет для малышей).

Москва.Промитей.Книголюб.2003г.
17. Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Москва. Гном и «Д». 2004г.
18. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с

ОНР (с 3 до 4 лет). Санкт-Петербург.Детство-Пресс. 2009г.

1. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям
ДОУ.Воронеж.Учитель.2006г.

2. Картушина М.Ю.Забавы для малышей:Театрализованные развлечения для
детей 2-3г.Москва.ТЦ Сфера.2005г

3. Сорокина Н.Ф.Кукольный театр для самых маленьких:(театр.занятия с
детьми от 1 года до 3 лет)Москва.Линка_Пресс.2009г.

4. Полозова Е.В. Продуктивная деятельность с детьми раннего
возраста.Воронеж. 2007г.

5. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского
сада. Воронеж. 2008г.

6. Маханёва М.Д. Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет.
ТЦ.Москва. Сфера. 2008г.

7. Михайлова З.А.Математика от трех до семи.Санкт-Петербург.Детство-
Пресс.2003г.

8. Носова В.А. Непомнящая Р.Л.Логика и математика для
дошкольников.Санкт-Петербург.Детство-Пресс.2004\2006г

9. Колесникова Е.В.Математика для детей 4-5лет.Москва. ТЦ сфера 2002г.
10. КолесниковаЕ.В.Математика для детей 5-6лет.Москва.ТЦсфера 2002г
11. Колесникова Е. В.Математика для детей 6-7лет.Москва. ТЦ сфера 2002г.
12. Колесникова Е.В.Методическое пособие к рабочей тетради.Москва ТЦ

сфера.2002\2005\2007.
13. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у

дошкольников.Санкт-Петербург.Детство-Пресс.2003г
14. Смоленцова А.А.Суворова О.В.Математика в проблемных ситуациях для

маленьких детей.Санкт-Петербург.Детство-Пресс.2003г
15. Кондратьева Н.Н. «Мы» программа экологической образования у

детей.Санкт-Петербург.Детство-Пресс.2003г.
16. Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию.Санкт-Петербург.Детство-
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Пресс.2009г
17. Степанова В.А.Листок на ладони.Санкт-Петербург.Детство-Пресс.2004г..
18. Рыжова Н.А.Воздух невидимка.Москва.1998г.
19. Николаева С.Н.Методика экологического воспитания в детском

саду.Москва.Просвещение.2002г
20. Николаева С.Н.Экологическое воспитание младших

дошкольников.Москва.Созаика-Синтез.2000г
21. Николаева С.Н.Юный эколог.Москва.Мозаика-Синтез.1999г.
22. Николаева С.Н.Воспитание экологической культуры в дошкольном

детстве.Москва.Просвещение.2002 г
23. Николаева С.Н.Эколог в детском саду.Москва.Мозаика-Синтез.2002-2003г .
24. Николаева С.Н. Любовь к природе воспитываем с детства.Москва.мозаика-

синтез2002г.

25. Николаева С. Н.Комарова И.Л. Сюжетные игры в экологическом

воспитаниидошкольников.Москва.2003г.

26. ШорыгинаТ.А.Зеленыесказки.Экология для малышей.Москва.Прометей
Книголюб.2002г.

27. Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников
естественно-научных представлений в разных группах детского сада.
Санкт-Петербург.Детство-Пресс.2009г.

28. Шестернина Н.Л. Белая К.Ю. Учись ориентироваться в
пространстве.Москва.Школьная пресса.2010г.

1. Астафьева Е.О. Играем,читаем,пишем.Санкт-Петербург. Детсво-Пресс.2006г.
2. Е.А.Левчук Граматика в сказках и сториях.СанктПетербург.Детство-

пресс.2003г
3. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Москва. Мозаика-

синтез.2006г.
4. Шумаева Т.Г. Как хорошо уметь читать.Санкт-петербург Детство-

Пресс.2003г.
5. Анисимова Т.В. Методика организации и проведения занятий по подготовке

детей к обучению грамоте.Новгород. 1993г.
6. Дурова Н.В.От звука к букве.Москва.Школа-пресс.2000г
7. Гурин Ю.В.Большая книга обучающих раскрасок и загадок.Санкт-

Петербург.Нева.2000г.
8. УшаковаО.С.ГавришН.В.Знакомим дошкольников с литературой.

.Москва.ТЦ Сфера.1999г.

1. Курочкина М.А. Знакомство снатюрмортом.Санкт-Петербург.
Детство-Пресс. 1999г.

2. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. Санкт-Петербург.Детство-
Пресс. 2004г

3. Воробьёва Д.И. Гармония развития. Санкт-Петербург. Детство-Пресс.
2003г.

4. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной
деятельности. Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2002г.

5. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Санкт-Петербург. 2004г.
6. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких.
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рограммы

Общеобразовательная Программа ДОУ

Детство-Пресс. 2002г.
7. Петрова И.М. Объемная аппликация.Санкт-Петербург. Детство-

Пресс.2002г.
8. Петрова И.М. Театр на столе.Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2003г.
9. Белоусова Л.Е. Ура! Я научился! Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2004г.
10. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Санкт-Петербург. Детство-

пресс.2002г.
11. Козлина А.В. Уроки ручного труда. Москва. Мозаика-Синтез. 1999г.
12. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.

Москва.Мозаика-Синтез. 2006г
13. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. Ярославль.Академия-Холдинг.

2002г.
14. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Ярославль. Академия-

Холдинг. 2002г.
15. Швайко Г.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском

саду.Москва.Владос.2001г.
16. Максимова Н.М. Аппликация. Москва. АС. 1998г.

17. Самофалова О.М. Музыка в жизни ребенка: Методическое пособие по
программе «Радуга».Великий Новгород.НРЦРО.2006г.

1. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.
2. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
3. Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
4. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:

Олма-Пресс, 2000
5. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997
6. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред.

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
7. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002
8. Береснева З.И. Здоровый малыш.Программа оздоровления детей в

ДОУ. Москва. Сфера.2004г
9. Никонорова Т.С. Сергиенко Е.М. Система оздоровления

дошкольников«Здоровячок» Воронеж. 2007г
10. Фисенко М.А. Физкультура (средняя и старшая группы). Волгоград.Изд.-

торговый дом.корифей. 2007г
11. Фисенко М.А. Физкультура (подготовительная группа). Волгоград.Изд.-

торговый дом.корифей. 2007г
12. Лысова В.Я. Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения. Москва.

Арти.2001г
13. Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. Москва. ТЦ

Сфера.2008г
14. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники. Москва.

ТЦ Владос.1999г
15. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников.

Волгоград. Учитель.2010г
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(краткая версия для родителей)

Основная образовательная программа (далее Программа) дошкольного образования а
Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа д. Сусолово»
разработана в соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими
ценностно - целевые и методологические основы Программы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26;

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию –
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).

Программа сформирована как программа педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых ориентиров, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Программа
обеспечивает развитие детейот 1,5 до 7(8) лет по пяти направлениям:

• Физическое развитие
• Социально- коммуникативное развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно-эстетическое развитие
Участниками образовательного процесса являются воспитанники, педагогические

работники и родители.
Целью Программы является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.

Общий объем программы рассчитанв соответствии с возрастом детей, основными
направлениями их развития и включает время, отведенное на:

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
музыкально-художественной, чтения и др.);

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями воспитанников;
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Программа направлена на достижение следующих целей:
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм,
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,
уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Приоритетным направлением развития детей является социально-коммуникативное
развитие. Целями программы по приоритетному направлению развития детей являются:
позитивная социализация детей дошкольного возраста, через приобщение их к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; формирование
представлений об истории культуре, традициях д.Сусолово, Старорусского района и
Новгородской области. Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного
отношения к родному краю, воспитание чувства гражданственности, патриотизма.

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому, взаимодействие с семьей осуществляется в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей, является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.


