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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным механизмом для 

реализации этих требований является деятельность ДОУ по разработке и реализации своей 

образовательной программы. 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования (далее по 

тексту – Программа, ООПДО) разработана рабочей группой педагогов Государственного  

бюджетного образовательного учреждения детский сад № 36 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ДОУ № 36, образовательное учреждение) в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее по тексту – ФГОС ДО) и учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от  20 мая 2015 года № 2/15) в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

 Федеральным законом №273 – ФЗ от 27.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет по 

основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Уникальность дошкольного возраста в том, что 

каждый человек, переживая его, превращается в путешественника по странам познания. А помогают 

маленьким первооткрывателям – взрослые: педагоги и родители. Поэтому ООПДО в руках педагогов 

выступает в роли путевой карты, обозначающей маршрут следования от первоначального 

становления личности до формирования основ самосознания и индивидуализации ребенка, а также 

обеспечивающей единый процесс социализации и индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Данная Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

При разработке части, формируемой участниками образовательных отношений, за основу 

взята Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (далее по тексту 

– программа «Детство») под ред.  Т.  И.  Бабаевой, А.  Г.  Гогоберидзе, О.  В.  Солнцевой и др.  (СПб: 

ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.). Выбор программы «Детство» обусловлен тем, что: 

-в ней практически реализован подход к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения; 

-охватывает возраст от 2 до 7 лет; 

-содержание программы «Детство» центрировано на ребенке, создания ему эмоционально- 

комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств; 

-основывается на лучших традициях отечественного воспитания детей дошкольного возраста. 

В соответствии с требованиями ФГОС, ООПДО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, 

содержит характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, описание 

вариативных форм, способов, методов и средств ее реализации, особенности образовательного 

процесса в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия, 

а также особенности организации образовательной деятельности, перспективы по 

совершенствованию и развитию Программы. 

Объем обязательной части ООПДО составляет не менее 60% от ее общего объема, объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений, - не более 40% от ее общего объема. 

Программа завершается Дополнительным разделом, который представлен краткой 

презентацией, ориентированной на родителей (законных представителей) детей. 

Презентация ООПДО доступна для ознакомления на официальном сайте образовательного 

учреждения http://dou36.kirov.spb.ru . 

http://dou36.kirov.spb.ru/
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1. ЦЕЛЕВОЙ Р А З Д Е Л  

 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Главной целью ООПДО ДОУ № 36 стало - создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации, обеспечение равных 

стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

Особое внимание в ДОУ № 36 уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традициям и 

ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразия видов детской деятельности. Например, 

игровой, коммуникативной, проектной, трудовой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, чтения и пр. 

В соответствии с изложенной миссией и для достижения целей педагогический коллектив 

детского сада определил задачи Программы: 

-забота о здоровье, проектирование здоровьесберегающего пространства; 

-создание атмосферы доброжелательности и гуманности; 

-творческая организация образовательного процесса; 

-опора на разнообразие видов детской деятельности; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-максимальное информирование и включенность в процесс семьи для достижения единства подходов 

к воспитанию и образованию детей, оказание консультативной и методической помощи семье. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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-сотрудничество Организации с семьей; 

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

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При разработке настоящей Программы учитывался девиз программы «Детство» («Чувствовать 

— Познавать — Творить»), определяющий три взаимосвязанные линии развития ребенка, 

пронизывающие все разделы Программы, придавая ей целостность и единую направленность. 

Содержательная связь между разными разделами Программы позволяет педагогу интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

Итак, ООПДО построена в соответствии с основными принципами и ценностями личностно- 

ориентированного образования: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-сочетает принцип позитивной социализации ребенка и принцип индивидуализации образования; 

-обеспечивает принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Данные принципы и ценности позволяют эффективно реализовать поставленные цели и  

задачи Программы. 

 

Подходы, которые реализуются в ДОУ: 

-ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых компетенций 

дошкольника; 

-связь информации, полученной от взрослого, с информацией, добытой самими детьми; 

-организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

-специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности; 

-насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, образами, представлениями, которые 

намечают дальнейшие горизонты развития; 

-отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной информации в 

практической деятельности детей; 

-систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской активности и 

инициативы; 

-ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и 

способности. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Ребенок 2 – 3 лет. 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 
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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 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 
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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 основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (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. 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: 
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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 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 
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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, 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 
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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 — 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, персонажей, образов), что им 
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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 морально-нравственных 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 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 
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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 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.  
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1.2 .Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность  

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной Программы в виде целевых ориентиров. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

-решения задач Программы; 

-анализа профессиональной деятельности; 

-взаимодействия с семьями воспитанников; 

-изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

-информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования 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.); 
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с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-  

исследовательской деятельности, конструировании и других видов детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3 . Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой образовательным 

учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООПДО не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на  анализе  реального  поведения      ребенка. 
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Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях. Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки 

его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к 

реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность 

является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного 

процесса. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 
Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при 

этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. 

Между тем, это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других 

детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам 

лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, 

социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых 

объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 

слушание рассказов воспитателя и т. п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 
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Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не 

отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется 

от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ Р А З Д Е Л  

 

2.1.Обязательная часть Программы 
 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по образовательным областям: 

а) Ранний возраст (2-3 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 взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия  

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и 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. 
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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 ДОУ, 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 учреждения, 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. 

Так же в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством, 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 

В  области  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 
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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 

A. Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ 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. 
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В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений ДОУ, 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 образовательном учреждении 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. 

б) 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. 

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 ДОУ 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 
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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. 

 

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. 
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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 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 
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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 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 образовательному учреждению 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. 
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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 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 образовательному учреждению 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, 
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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, 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 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, 
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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 заниматься разными видами двигательной активности. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра, в группе раннего возраста - предметная деятельность. 

 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных образовательных 

задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО (Табл.1). 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

Таблица 1 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Способы и методы реализации Программы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Праздник 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

Сотрудничество, 

направленное на 

совместное решение 

задач воспитания и 

развития детей 
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Мюзикл 

Музыкальный досуг 

Развлечения 

Проблемная ситуация   

Средства реализации Программы 

Игры (например, сюжетные, дидактические, музыкальные, подвижные, настольные и пр.), 

физкультминутки, картины, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры, песенки, 

потешки, заклички, небылицы, сказки, стихотворения, литературные произведения с красочными 

иллюстрациями, считалки, рабочие тетради, презентации, слайды, музыкальные пьесы, театр, 

атрибуты, спортивное оборудование, детские музыкальные инструменты и др. 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности (табл.2) 

требует специальных умений, необходимых для еѐ осуществления. 

Таблица 2 

Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной  образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно  

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находят отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного  текста и 
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фольклора общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по  мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

-наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования определяет 

взаимодействие взрослых с детьми как важнейший фактор развития ребенка, пронизывающий все 

направления образовательной деятельности. 

Взрослому нужно выступать в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ 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 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. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 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. 
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2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.2.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 

Кировского района Санкт-Петербурга комбинированного вида, функционирует с 1957 года на трех 

площадках по адресам: 

-улица Балтийская, дом 4, литера А (Центральный корпус); 

-проспект Стачек, дом 16, литера А, помещение 20-Н (1-ый корпус); 

-проспект Стачек, дом 16, литера А, помещение 121-Н (2-ой корпус). 

 

Детский сад работает по лицензии, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

сроком бессрочно. 

ООПДО реализуется для детей с 2-х до 7-ми лет в группах общеразвивающей направленности. 

 

Таблица 3 

Наименование групп 
Возраст детей 

Ранний возраст 2-3 

Младшие группы 3-4 

Средние группы 4-5 

Старшие группы 5-6 

Подготовительные к школе группы 6-7 
 

Комплектование групп осуществляется детьми с 2 до 7 лет по возрастному принципу, с 

учетом их состояния здоровья, специфики Программы. Все группы однородны по возрастному 

составу детей. Наполняемость групп соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (далее по тексту – СанПиН)). 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола.  

 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей 2-3 года жизни. Вызванные 

адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние малыша. 

В связи с этим в ДОУ: 

-тщательно подбираются педагоги в формируемые группы детей раннего возраста; 

-рекомендовано постепенное заполнение групп (прием 2-3 малышей в неделю); 

-предлагается неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2-3 часа); 

-ежедневно отслеживается состояние здоровья, эмоциональное состояние, аппетит, сон ребенка. 

 

Календарный учебный график (Табл.4) определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации образовательной деятельности, продолжительность учебной недели. 

 

Календарный учебный график 

 

Таблица 4 

 

Режим работы ДОУ 
с 7.00 до 19.00 с 12-часовым пребыванием детей 

в учреждении, выходные дни - суббота, 

воскресенье, общегосударственные праздники 

Начало учебного года 01 сентября 

Окончание учебного года 31 августа 

Период летней оздоровительной кампании   01 июня – 31 августа 
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Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

По календарю 

Продолжительность учебной недели 5 дней 
 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано в 

соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки (табл.5) для возрастной 

группы в соответствии с СанПиНом. 
 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Таблица 5 

 

Возраст детей 
Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой и второй половине 

дня 

2 - 3 года Всего в неделю: 
10 видов НОД 

Недельная образовательная 

нагрузка: не более 1 часа 40 минут 

Перерыв между НОД - 10 минут 

Продолжительность НОД: 

не более 10 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки: 

в 1 половине дня - 10 минут, 

во 2 половине дня - 10 минут 

3 - 4 года Всего в неделю: 
11 видов НОД 

Недельная образовательная 

нагрузка: не более 2 часов 45 минут 

Перерыв между НОД - 10 минут 

Продолжительность НОД: 

не более 15 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки: 

в 1 половине дня - 30 минут 

4 - 5 лет Всего в неделю: 
12 видов НОД 

Недельная образовательная 

нагрузка: не более 4 часов 

Перерыв между НОД - 10 минут 

Продолжительность НОД: 

не более 20 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки: 

в 1 половине дня - 40 минут 

5 - 6 лет Всего в неделю: 
13 видов НОД 

Недельная образовательная 

нагрузка: не более 5 часов 25 минут 

Перерыв между НОД - 10 минут 

Продолжительность НОД: 

не более 25 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки: 

в 1 половине дня - 45 минут, 

во 2 половине дня - 25 минут (2 раза в 

неделю) 

6 - 7 лет Всего в неделю: 
15 видов НОД 

Недельная образовательная 

нагрузка: не более 7 часов 30 минут 

Перерыв между НОД - 10 минут 

Продолжительность НОД: 

не более 30 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки: 

в 1 половине дня – 1 час 30 минут, 

во 2 половине дня - 30 минут (3 раза в 

неделю) 

 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 
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Досуговая деятельность с детьми дошкольного возраста проводится в вечерний отрезок 

времени. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется ДОУ с 

учетом: 

-действующих СанПиН; 

-ФГОС ДО; 

-типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, наличия приоритетных направлений деятельности; 

-рекомендаций Примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

-специфики условий (климатических,  демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

В летний период образовательная деятельность с детьми осуществляется в форме проектной 

деятельности, которая позволяет реализовать совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию, обеспечивая развитие ребенка по всем образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). Предпочтение отдается активным видам деятельности, подвижным 

играм, спортивным праздникам, увеличивается продолжительность прогулок. 

Содержание образования конкретизируется с помощью Учебного плана.  

 

№

 

п

/

п 

Перечень  Периоды обучения 

Образовательная 

область 

Названия наших 

НОД 

С 2х до 

3х лет  

(1 

младшая 

группа) 

С 3х до 

4х лет 

(2 

младшая 

группа) 

С 4х до 

5ти лет 

(Средня

я 

группа) 

С 5х до 

6ти лет 

(Старша

я 

группа) 

С 6ти до 7ми 

лет 

(Подготовите

льная к школе 

группа) 

Последовательность и трудоѐмкость 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д

  

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д

 

1 Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(математическое 

и сенсорное 

развитие) 

1 39 

 

1 37 

 

1 37 2 78 2 74 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(познание живой 

и неживой 

природы; 

познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения) 

1  1 37 1 36 

 

1 37 1 36 

2 Речевое развитие Коммуникативна

я деятельность 

(развитие речи) 

1 39 1 36 1 36 2 73 2 73 

Чтение 

художественной 

1 39     0,5 20 0,5 19 
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литературы 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

        0,5 18 

3 Художественно-

эстетическое 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

2 78 2 73 2 73 3 11

7 

2 73 

Музыкальная 

деятельность 

2 78 2 73 2 71 2 11

7 

2 72 

4 Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 11

7 

3 11

0 

3 11

0 

3 11

7 

3 110 

5 Социально-

коммуникативное 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

Учебный план представлен в приложении 1 настоящей Программы и является ее неотъемлемой 

частью. 

 

2.2.2. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО, ООПДО «…состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений». Эта часть разрабатывается на основе любых 

авторских программ (комплексных и парциальных) и собственных образовательных  программ, 

созданных в процессе осуществления образовательной деятельности ДОУ. Главное требование к 

таким программам – возможность быстро перестраивать их по ситуации, адаптировать  к реальным 

условиям деятельности, используя принцип гибкого планирования, заключающийся в следующем: 

 Содержание должно быть вариативным и может быть изменено педагогом; 

 Содержание учитывает особенности развития детей данной конкретной группы; 

 Содержание отдельных занятий взрослого с детьми объединено общим контекстом. 

 

Следовательно, часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

подробно описана в Рабочих программах педагогов (в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ). В них включены различные 

направления из числа методического обеспечения Программы по каждой возрастной группе детей, 

которые выбираются педагогами в соответствии с потребностями, интересами, индивидуальными 

особенностями дошкольников, что обеспечивает полноценное развитие личности.  

 

 

2.2.3. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности (табл.6). 

Таблица 6 

Особенности Содержание 

Климатические Сезонность в воспитательно-образовательном процессе 

Национально-культурные Поликультурность, толерантность, этническая самоценность 

Демографические Наполняемость и состав групп в Образовательном учреждении 
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Географические 
Осознание принадлежности к Санкт-Петербургу как к культурной 

столице 
 

Наш детский сад расположен в исторической части города, в пешей доступности от станции 

метро «Нарвская», что позволяет включить в образовательный процесс национально-культурный 

компонент. 

Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача - с самых ранних лет  

заложить в детях не только интерес к истории Санкт-Петербурга, но и воспитать чувство уважения 

к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а также за настоящее и будущее 

нового поколения. В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах 

педагоги дают детям сведения о родном городе, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным городом, принять участие в 

созидательной деятельности позволяет Программа «Первые шаги» Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. Г.Т. Алифанова. СПБ. Паритет, 2005. Эта программа помогает воспитанию 

современного, культурного маленького человечка - жителя нашей великой Родины - России, 

который любил бы свою страну, и тот город, в котором он живѐт. Возраст детей, где реализуется 

программа, - 5-7 лет. Подбор материала включает петербургскую тематику во  все  виды 

деятельности и предусматривает мероприятия социальных партнеров на территории ДОУ. 

 

2.2.4. 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). Организация деятельности   в   детском   саду строится   по трем   направлениям: с   

детьми, педагогами и семьей (табл.7). 

 

Таблица 7 

Участники 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

Мероприятия 

Дети - праздники (календарные, событийные); 
- вечера досуга и развлечения; 

- презентации проектов; 

- детские мюзиклы. 

Педагоги - творческая группа; 
- педагогические советы и рабочие совещания; 

- консультации; 

- подготовка к аттестации; 

- проектная деятельность; 

- профессиональные конкурсы; 

 - опытно-экспериментальная работа. 

Родители - анкетирование; 
- проектная деятельность; 

- родительские собрания; 

- информирование и консультирование. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

в ГБДОУ. 
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В традициях детского сада – участие в конкурсах и фестивалях различной тематики, 

организуемых социальными партнерами, общественными организациями. 

 

2.2.5. Сложившиеся традиции ДОУ 

 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников. Каждое ДОУ имеет свои 

отличительные особенности. В настоящее время они становятся все разнообразнее, в связи с 

разнообразием появившихся образовательных программ, в большинстве из которых уже 

предполагается появление традиций в процессе осуществления жизнедеятельности дошкольников. 

 

 Каждая  группа  в  ДОУ  №  36  имеет  свое  название:  «Малышок»,  «Теремок»,   «Капельки», 

«Лучики»,  «Солнышко»,  «Звездочки»,  «Почемучки»,  «Непоседы»,  «Шустрики», «Колокольчики», 
«Родничок», «Фантазеры», «Светлячок», «Кузнечики». 

 Детский сад расположен в трех отдельно стоящих корпусах. В течение всего времени 

пребывания в детском саду (с 2-х до 7-ми лет), ребенок может переходить из одного корпуса  в 
корпус в зависимости от расположения возрастной группы. 

 Исторически сложилась ситуация закрепления группы детского сада за возрастом детей. 

Ежегодно дети переходят из одной возрастной группы в другую, а, следовательно, из одного 
помещения в другое. Педагоги остаются в закрепленной за ними группе. 

 Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического мастерства. 
 

 

Для детей проводятся: 

- праздники (личные, групповые, на весь сад); 

- «Веселые старты» (с участием родителей); 

- участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

- проектная деятельность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Система условий реализации Программы 
 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающее развитие ребенка 

 

ООПДО в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

Детский сад существует для детей, но он не возможен без педагогов. От того, какие педагоги 

собрались в образовательном учреждении, как они понимают смысл и назначение своей работы, 

зависит все. В ГБДОУ сформирован профессионально грамотный и творческий коллектив. Уровень 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями: 

- в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое 

развитие; 

- в организации различных видов деятельности и общении воспитанников; 

- в организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников и 

работниками ОУ; 

- владеют информационно-коммуникативными технологиями и применяют их в воспитательно- 

образовательном процессе; 

- осваивают дополнительные профессиональные образовательные программы повышения 

квалификации. 

В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного образования, 

педагогический процесс ОУ переориентирован на создание условий для повышения качества 

образования. Наибольшая эффективность управленческих действий по повышению 
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профессионального   мастерства   каждого   педагога   решается   путем   соблюдения      системности 

методических мероприятий, наличием обоснованного планирования, разнообразием используемых 

форм методической работы. В ГБДОУ выстроена система «внутрифирменного» повышения 

квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, что влияет на рост 

эффективности инновационной деятельности учреждения в целом. 

Таким образом, система повышения профессионального уровня педагогических работников 

ДОУ включает: 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций в ДОУ; 

- наставничество; 

- участие в работе районных, городских методических объединений и творческих групп; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- участие  в конкурсах профессионального мастерства; 

- вовлечение всех членов педагогического коллектива в ОЭР и формирование творческой команды; 

- участие в Педагогических чтениях; 

- самообразование педагогов; 

- аттестация педагогов. 

 

Образовательный процесс в ГБДОУ осуществляют педагоги: воспитатели,  старший 

воспитатель, музыкальные руководители, инструктор по   физическому  воспитанию,   педагог-

организатор.  

План переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических кадров является 

составной частью годового плана ГБДОУ. Кроме того, среди профессионально значимых 

личностных качеств педагогов, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня.  

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

ГБДОУ детский сад №36 располагается в трех отдельно стоящих корпусах. Здания по адресам 

пр. Стачек д. 16 литера А помещение Н-20 и Н-121 – находятся в жилом доме (встроенные 

помещения). 

Здание по адресу: ул. Балтийская, д. 4 построено по типовому проекту специально для  

детского дошкольного учреждения. Здание окружает большая зеленая благоустроенная территория с 

6-тью прогулочными площадками. Площадки оснащены игровым уличным оборудованием. Яркие 

разноцветные горки, песочницы с закрывающимися крышками, детские столики и скамейки, 

спортивные мини-комплексы, деревянные домики.  

Каждый корпус детского сада оборудован специально подобранной детской мебелью. 

Групповые комнаты оснащены современным игровым оборудованием. В двух группах имеются 

детские IBM-компьютеры с развивающими Kidsmart программами. Во всех трех музыкально- 

физкультурных залах есть оборудование для проведения совместной с детьми деятельности 

спортивной и музыкальной направленностей (музыкальные инструменты, игры, мячи, игрушки, 

несколько  видов  театра,  обручи,  мячи-хопы, маты,  шведские  стенки,  гимнастические скамейки, и 
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др.). Закуплено и используется мультимедийное оборудование (проекторы, экраны, интерактивные 

доски, планшеты). 

Полностью оснащены медицинские кабинеты. Имеются ростомеры, весы, динамометры, 

тонометры и р. Оборудованы кабинеты врача, массажный кабинет, процедурный кабинет. В целях 

сохранения здоровья детей большинство помещений детского сада используется рециркуляторы и 

бактерицидные лампы. Для безопасного пребывания и в целях противопожарной безопасности во всех 

3-х зданиях есть системы АПС, все окна оборудованы распашными решетками. Административный 

блок оснащен компьютерами, принтерами, копиром, выделена линия интернет, подключен wi-fi. При 

совершенствовании материальной базы мы руководствуемся: 

· выполнением требований СанПиН с целью обеспечения безопасных, комфортных условий 

пребывания ребенка в ДОУ и его эмоционального благополучия; 

· созданием разносторонней развивающей среды необходимой для обеспечения высокого 

качества воспитания и образования дошкольника; 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает основную миссию дошкольного 

образовательного учреждения: оказание· помощи и поддержки семье в оздоровлении, всестороннем 

развитии личности и обеспечении равных стартовых возможностей дошкольников при поступлении 

детей в школы  и лицеи города. 

 

3.1.4. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания 

 

Таблица 8 

№ Наименование 

2.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

3.  Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах, под общей редакцией 

М.Е.Верховкиной, А.Н.Атаровой. -СПб; КАРО,2014.-112с. 

4.  Методические рекомендации для педагогических дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста по организации развивающей предметно- 

пространственной среды соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

5.  Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. ФГОС, Комарова 

Т.С.Издательство: Мозаика-Синтез. 

6.  Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина, - 

Москва, 1997. 

7.  Хочу и могу: программа по развитию адаптационных способностей дошкольников / Н. В. 

Плотникова, - СПб, 1999. 

8.  Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей / А.И. Буренина, - 

СПб, 1997. 

9.  Разноцветный мир:  введение  в  искусство / М.Г. Смолякова, - СПб, 1999. 

10.  Город мой  над  Невой / И.А. Погаленко, - СПб, 1999. (А ПЕРВЫЕ ШАГИ??? 

11.  Азбука общения (основы коммуникации): программа развития личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) / Л.М. Шипицына, О.В. 

Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова, - СПб, 1996. 

12.  «Школа 2100». Раздел «Все по полочкам»10. «Программа обучения английскому языку детей 5 
– 7 лет». 

13.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

14.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.- 

64с. 
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15.  Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. - Мозаика-Синтез,2009 г.-112с. 

16.  Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность на улицах и дорогах: 
Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста /– М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2009 г. 

17.  Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2010 г. 

18.  А.А.Комисарова, Л.А.Серова «Проделки огня» - АГ «Малыш и К» г. Улан-Удэ, 2010г. 

19.  Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий).- 

М: Перспектива, 2008г. 

20.  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

21.  Куцакова Л.В. «Творим и мастерим»». -М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 г. 

22.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. -М.: ЦГЛ, 2010г. 

23.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2009г. 

24.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

25.  Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

26.  Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

27.  Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

28.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

29.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

30.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

31.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

32.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. -М.; Мозаика-Синтез, 2010г. 

33.  Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

34.  Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 2009г. 

35.  Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„2009г. 

36.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010г. 

37.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

38.  Волчкова В.Н., Н.В.Степанова «Конспекты занятий. Познавательное развитие». 

39.  Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство с 

окружающим миром» ИЗ. Лакоценин С. С., 2009г. 

40.  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие»,  г. Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010г. 

Серия: Педагогика нового времени. 

41.  Колесникова Е.В. Парциальная программа «Математич5еские ступеньки», «Я решаю 

логические задачи», Сфера, Серия: Математические ступеньки, 2009г. 

42.  Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет». Методическое пособие. М.ТЦ Сфера, 2009г. 

43.  Богуславская З.М., Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Книга для воспитателя дет. сада. -М.: Просвещение, 2011.(методическое пособие). 

44.  Венгер Л.А., Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет. М.: «Просвещение», 2009 г. (методическое пособие). 

45.  Образовательная область «Речевое развитие» 
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46.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

47.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

48.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

49.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010 г. 

50.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

51.  Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

52.  Максакова А.И., Г.А. Тумакова Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя дет.сада. -2-е изд., испр. и доп.-М.: Просвещение,2009г. 

(методическое пособие). 

53.  Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: Кн. Для воспитателя дет.сада: Из 

опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой. -2-е изд., испр. М.: Просвещение 2009г.(методические 

рекомендации). 

54.  Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий» ИП Лакоценина Серия «Педагогика нового 

времени», 2010г. 

55.  Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» М: ТЦ Сфера,2010г. 

56.  Ушакова О.С., Гавриш Н.В, «Знакомство детей с литературой», 2009г. 

57.  Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 4 — 5 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения"., Вентана-Граф, 2009 г. 

58.  Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

59.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2009 г. 

60.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2009г. 

61.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2009г. 

62.  Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

63.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

64.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

65.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

66.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 2010г. 

67.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010г. 

68.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада. - М.: Просвещение, 2009 г. 

69.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки, 2011г. 

70.  Коллективное творчество дошкольников: Конспекты занятий / Под ред. А.А. Грибовской - 

(Вместе с детьми) Сфера, 2009г. 

71.  Колдина Д.А, «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.: Мозайка-Синтез,2012 г. 

72.  Колдина Д.А, «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.: Мозайка-Синтез,2012 г. 

73.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Младшая группа» Программа 
«Ладушки» Изд.: Композитор, 2009 г. 

74.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Средняя группа» из программы 
«Ладушки», Изд.: Композитор, 2009 г. 
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75.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Старшая группа» из программы 
«Ладушки» Изд.: Композитор, 2009г. 

76.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Подготовительная группа» из 

программы «Ладушки» Изд.: Композитор, 2009 г. 

77.  Лунева Т. «Музыкальные занятия: методические разработки и тематическое планирование. 

Вторая младшая группа» Изд.: Учитель, 2013г. 

78.  Образовательная область «Физическое развитие» 

79.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. - М.: 

Мозайка-Синтез, 2012 г.-112с. 

80.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа - М.: Мозайка- 

Синтез, 2010 г.-112с. 

81.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

82.  Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

83.  Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2011 г. 

84.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез, 2009г.-96с. 

85.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

г. 

86.  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010 г. 

87.  Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие / Е.А. Тимофеева; - М.: Просвещение, 2008 г. –77с. 

88.  Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на прогулке»: Пособие для воспитателей / В.Г. Фролов; - 

М.: Просвещение, 2011 г. – 159с. 
 

Авторы Программы оставляют за собой право видоизменять список методических материалов. 

 

3.1.5. Финансовые  условия реализации Программы 

 

Данный раздел подробно сформулирован в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования (С.58-67). 

Финансовое обеспечение реализации ООПДО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательного учреждения, реализующем программу 

дошкольного образования. 

ГБДОУ детский сад № 36 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

финансируется за счѐт бюджета и поступлений от родительской платы воспитанников. Суммы, 

запланированные на конкретный учебный год и потраченные за счѐт средств бюджета, отражаются  в 

«Плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения». 

ДОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

-предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения, услуг; 

-добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц. 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
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деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей настоящей ООПДО, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников детского сада. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, а также на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности образовательного учреждения направлено на совершенствование 

деятельности ДОУ и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации ООПДО. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление 

помещений (табл.9). Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие 

жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

В качестве таких зон развития могут быть: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. Непременным 

условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно- 

ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. Стратегия и тактика 

построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. 

Еѐ основные черты таковы: 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!». Его цель – 

содействовать становлению ребѐнка как личности 

Это предполагает решение следующих задач: 

 Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к миру. Радости 

существования (психологическое здоровье). 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

 Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности). 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
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Таблица 9 

Направления 

развития 
Помещения и их оснащение 

Физическое развитие Музыкально-физкультурный зал оснащѐн необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

Спортивная площадка. 

Уголки безопасности и дорожной азбуки в каждой группе. 

Познавательное, 

речевое, 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Учебные и игровые зоны в каждой группе. 
Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах). 

Уголки развивающих игр, детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 

Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

Уголки природы (во всех возрастных группах). 

Мини-музей. 

Уголок настроения и уединения. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал оснащен необходимыми атрибутами, детскими 

музыкальными инструментами и др. 

Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 

Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 

Костюмерная. 

Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 

Уголки творческого конструирования. 
 

3.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных  практик 
 

 Основная образовательная программа дошкольного образования предлагает организованную 

деятельность воспитателя и детей в первой половине дня, а во второй половине дня – разнообразные 

культурные практики (табл.10), ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, социально – 

ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

 

Таблица 10 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть   реально- 
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положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые  

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность, анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результаты работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

творчества и пр. 

Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение  

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха (например, музыкальный досуг). Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

 

Культурные практики планируются после сна. Чтение художественной литературы, сюжетно – 

ролевые игры, опытно – экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная 

изодеятельность, конструктивные игры – то, что осуществляется каждый день. Воспитатель 

объявляет детям, какое произведение будет читать и зовет детей. Кому интересно, дети собираются 

возле воспитателя, и проводится чтение произведения. Такая культурная практика имеет 

подгрупповой характер. Сюжетно – ролевые игры также исходят от детей, воспитатель может 

присоединиться и повернуть игру детей в нужное русло. Один раз в месяц проводятся досуги: 

музыкальный и физкультурный по плану. Музыкальный досуг обычно тематический. Очень часто 

темы культурных практик появляются из наблюдений. (Например, на прогулке, наблюдая за  снегом, 
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дети начинают задавать вопросы: Почему снег бывает липким? Как он тает? И много других 

вопросов). Тогда после сна группа превращается в лабораторию, воспитатель вместе с детьми 

исследует на опытах то, что детей заинтересовало. Дети сами опытным путем отвечают на свои же 

вопросы. Обычно такая деятельность захватывает всех детей. Так же темы культурных практик 

возникают и в ходе НОД. 

В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети 

учатся принимать собственные решения в различных видах деятельности, опираясь на свои знания, 

умения. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и 

желания. 

 

3.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремлению 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; 

-«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. 

 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в  

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Педагог поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим; как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшие условия их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
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Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Педагог специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (например, определить, влажные или сухой песок, 

годиться ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

педагогу с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение взрослого к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» 

обсуждать их, помогает, с одной стороны, поддерживать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театральной, исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддерживать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных 

в группе игровых зонах. По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы педагог всегда высоко оценивает. 

 

Старшая и подготовительная группа. 

Переход в старшую, и, особенно, в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению (если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющиеся у ребенка прошлый опыт). Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и  

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Проявление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники  очень  чувствительны  к  оценкам  взрослых.  Они  остро  переживают,  если  взрослый 
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выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:  поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

в разных видах деятельности. При этом педагог использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы,  наглядные модели и др. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача педагогов – развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном творчестве. Все это – 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные игры-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», «Как это изменить, 

чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия 

и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно. 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы могут организовываться в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями (например, «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.) В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Так как родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – первичный коллектив, который дает ребенку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

 

В образовательном процессе используются следующие методы и формы работы с родителями 

воспитанников (табл.11): 
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Таблица 11 

Методы и формы 

работы с 

родителями 

Цели, задачи взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Наглядно- 

информационные 

Нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей 

с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 

семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для родителей, 

распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания 

детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Информационно- 

аналитические 

Способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями. 

Анкетирование, листы опроса 

Досуговые Обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. 

Проведение педагогами ДОУ совместных праздников и досугов 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на преодоление поверхностных представлений о работе 

дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами, со спецификой 

дошкольного образования. 

Открытые занятия, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

тематические консультации, экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и 

родителей) и др.) 

Проектная 

деятельность 

Это  прежде   всего   сотрудничество,   в которое   вовлекаются   дети,   педагоги  

и родители. Этот метод всегда предполагает решение какой – либо проблемы и 

получение результата. Проектная деятельность нацелена на объединение усилий 

образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

Педагогическая 

беседа 

Обращена на обмен мнениями по тому или иному вопросу, одна из наиболее 

доступных форм установления связи с семьей, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей, может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 
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3.7. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения 

с социальными партнерами 
 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из 

путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с 

социумом, как главного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в  

первую очередь зависит его качество (табл.12). 

Таблица 12 

Социальные партнеры Направления совместной работы 

Муниципальное образование 
«Нарвский округ» 

Организация совместных мероприятий с детьми: концертов- 

поздравлений для ветеранов ВОВ, юбиляров района, праздников; 

Конкурсы детских работ и поделок; 

Представительство в газете; 

Помощь в предоставлении подарков детям; 

Организация поздравлений коллективу ДОУ к праздничным датам. 

Институт детства СПб АППО 

РГПУ им. Герцена, 

РЦОКОиИТ 

Повышения квалификации педагогов, руководителей ДОУ; 

Участие в конференциях, семинарах, обмен опытом; 

Переподготовка по педагогической специальности; 

Круглые столы, конференции, семинары, проведение консультаций, 

уроки мастерства, обмен опытом. 

ИМЦ Кировского района База курсов повышения квалификации руководителей ДОУ и 

педагогических работников; 

Организация детских конкурсов, а также семинаров, практикумов, 

консультаций и конкурсов для педагогов; 

Беседы, методические встречи, социально-культурные события. 

Дошкольные учреждения 

округа, Кировского района 

Организация совместных мероприятий с педагогами 
(методические объединения, консультации, работа в творческих 

группах, обмен педагогическим опытом). 

Районная детская библиотека Цикл лекций о детских писателях, знакомство с художественной 

литературой (по плану библиотеки). 

ДДЮТ Кировского района Участие в конкурсах. 

ГБОУ лицей № 384 

Кировского района СПб 
Проведение совместных детских концертов, выступлений, открытых 

мероприятий на базе ДОУ. 
Детская музыкальная школа 
№ 9 Кировского района 

Музей «Нарвская застава» Экскурсионные программы для детей учреждения. 

СМИ Электронные педагогические издания: написание статей из опыта 

работы, публикация методических разработок педагогов в 

периодических изданиях, сборниках по результатам конференций. 

ЦППС Кировского района 
Санкт-Петербурга 

Диагностика; 

Лекционно-просветительская деятельность; 

Организационно-методическая деятельность 
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3.8. Распорядок и режим дня 
 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Режим может быть скорректирован  с 

учетом работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, 

времени года, длительности светового дня и т.п.). 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья детей. Режим дня соответствует сезонным периодам (холодный и теплый период года) и 

возрастным особенностям детей, способствуя их гармоничному  развитию (Табл. 13- 17). 

Примерная продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется ГБДОУ в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ГБДОУ. Режим дня должен 

соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

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

Режим дня 1 младшей группы 

Таблица 13 

Содержание Время 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 
образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.00 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.420 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 
  

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.20 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00-19.00 

Теплый период года (июнь - август) 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на участке 
детского сада 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и 
выход на прогулку 

8.30-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 
образовательная деятельность (на участке) 

9.00-11.10 
 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем детей, игры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.45 

Игры, уход домой 18.45-19.00 

 

Режим дня 2-ой младшей группы 

Таблица 14 

Содержание Время 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельные игры  9.00-9.20 
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Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 
основе) 

9.20-10.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

10.00 - 12.30 

Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.20 

Игры, уход домой До 19.00 

Теплый период года (июнь - август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельны игры 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка, возвращение с прогулки 

9.20-12.30 

Обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.20 

Игры, уход домой До 19.00 

 

Режим дня в средней группе 

Таблица 15 

Содержание Время 

Холодный период года (сентябрь - май)  

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 
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Самостоятельные игры  8.50 -9.05 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации на 
игровой основе) 

9.05-9.55 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам и самостоятельная деятельность  16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

уход домой До 19.00 

Теплый период года (июнь - август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельны игры 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка 

9.15-12.10 

Подготовка к обеду, Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность  16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

уход домой До 19.00 

 

Режим дня старшей группы 

Таблица 16 

 

Содержание Время 

Холодный период года (сентябрь - май)  

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 
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Подготовка к завтраку, Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 -9.00 

Образовательная деятельность: образовательные ситуации на игровой 
основе (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.55 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

9.55-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 
выбору детей  

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20 

уход домой До 19.00 

Теплый период года (июнь - август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельны игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка 

9.25-12.10 

Подготовка к обеду, Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность  16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

уход домой До 19.00 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40 -12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.15 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.15-19.00 

  

Режим дня в подготовительной группе 

Таблица 17 

Содержание Время 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50 -9.00 

Образовательная деятельность: образовательные ситуации (общая 
длительность, включая перерыв) 

9.00-10.40 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Игры, досуги, кружки, общение по интересам и самостоятельная 
деятельность  

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.20 

уход домой До 19.00 
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Теплый период года (июнь - август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка, возвращение с прогулки 

9.30-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30-15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность  15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.20 

уход домой До 19.00 
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Режим двигательной активности детей в организованных формах 

Таблица 18 

 

Форма двигательной 

активности 

1мл. 

группа 

2мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот

.к 

шк.груп

па Утренняя гимнастика 10 25 40 40 40 

Подвижная игра 15 15 15 35 50 

Физкультминутки 10 10 10 10 10 

Двигательная деятельность (НОД) 30 45 60 75 90 

Музыкальная деятельность (НОД) 20 30 40 50 60 

Прогулка: 

 подвижные игры 

 спортивные или игровые 

упражнения) 

50 50 75 75 70 

Ходьба и прыжки по ребристой 

поверхности, во время закаливания 

15 15 20 20 20 

Гимнастика после сна: 
Ходьба и прыжки по ребристой 

поверхности; Бодрящая гимнастика 

25 25 25 50 50 

Вечера досуга (музыкальные и 

спортивные) 

 10 30 30 30 

Хороводные игры детей 50 40    

Прогулка: 
• Подвижные игры 

• Спортивные или игровые 

упражнения 

50 50 75 75 60 

 
 

Итого в неделю: 

4ч 
35мин 

5ч 
15мин 

6ч 
30мин 

7ч 
40мин 

8ч 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов 
 

«Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 
органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы)».1
 

Таблица 29 

Ресурсы Содержание деятельности/перспективы работы 

Нормативные и научно- 

методические 

-Апробирование ООПДО в ДОУ. 
-Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов со всеми участниками образовательных 

отношений. 

-Внесение корректив в Программу, составление рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

Кадровые -Повышение профессионального уровня педагогического коллектива 

ДОУ, готовность к работе в инновационном режиме. 

Информационные -Развитие информационных ресурсов. 

Материально-технические 

(в т. ч. необходимые для 

создания развивающей 

предметно- 

пространственной среды) 

-Совершенствование в процессе реализации ООПДО. 

Финансовые Нацелено на содействие: 
-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления образовательным учреждением; 

-развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников; 

-достаточному обеспечению условий реализации Программы с учетом 

географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условий. 
 

 

 

 
1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (С.69) 
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4.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Дополнительный раздел настоящей ООПДО представлен краткой презентацией для родителей 

(законных представителей) детей, доступной на официальном сайте ГБДОУ детский сад № 36 
http://dou36.kirov.spb.ru.  

ООПДО является открытым документом, что допускает внесение изменений в ходе ее 

реализации по объективным причинам: реализация программы осуществляется через ежегодные 

планы работы ДОУ и планы педагогов. Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп, за счет гибкости содержания и др. 

ООПДО ДОУ № 36 предусматривает: 1) решение программных образовательных задач в рамках 

модели организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, 2) 

включение в образовательный процесс национально-культурного компонента, 3) осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития детей. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»  родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. Семья – первичный коллектив, 

который дает ребенку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность 

реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 

http://dou36.kirov.spb.ru/

