


Аннотация
к Рабочим программам воспитателей

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 27»

 с 12-часовым пребыванием обучающихся
(возраст обучающихся с 3 до 4 лет)

Рабочие программы разработаны и реализуются воспитателями
групп в соответствии с Основной образовательной программой
МБДОУ №27 и возрастом воспитанников. Рабочие программы
ежегодно корректируются в связи со сменой педагогического состава и
контингента воспитанников и утверждаются приказом заведующего.

Рабочие программы предназначены для организации
образовательной деятельности с воспитанниками МБДОУ (возраст
обучающихся: с 3 до 4 лет).

Рабочие программы составлены в соответствии ФГОС ДО по
образовательным областям: познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие,
художественно-эстетическое развитие.

В программах на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и
ориентирующая на его индивидуальные особенности.

При разработке программ учитывалось комплексное решение
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее
развитие на основе организации разнообразных видов детской
деятельности.

В программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка.

Цель программ – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических процессов в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к
жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности ребёнка

Программы строятся на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми дошкольного возраста и
обеспечивают физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей
в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.



Принципы и подходы к формированию Программ

Содержание программ соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по
принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.

Основные принципы построения и реализации программ:
- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к

ребёнку как к части природы, его воспитание в единстве и согласии
с природой, осуществление образования в соответствии с законами
развития детского организма с учётом особенностей физического
развития, состояния его здоровья;

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость
обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания
ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе.
Воспитание и обучение — две стороны единого процесса
формирования личности;

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий
приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой
возможности приобретать знания и умения и использовать их в
жизни;

- принцип систематичности и последовательности предполагает
такой логический порядок изучения материала, при котором знания
опираются на ранее полученные.

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания,
формируются умения, но и развиваются все познавательные
психические процессы, связанные с ощущением, восприятием,
памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и
эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в
целом.
В программах определены периоды проведения мониторинга,

основные задачи и показатели анализа.
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации программы

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования)».

В МБДОУ №27 используется автоматизированная
информационно-аналитическая система «Мониторинг развития ребенка



в дошкольном образовательном учреждении» (Далее - АИС). Научным
руководителем разработки АИС является кандидат педагогических
наук, Едакова Ирина Борисовна.

Мониторинг образовательного процесса содержит пять
образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие»  и позволяет
осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. Данные о
результатах диагностики заносятся в специальную программу на
компьютере, которая, обрабатывая полученные данные, составляет
«Индивидуальные карты развития» на каждого воспитанника.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)
используются исключительно для решения следующих
образовательных задач, обозначенных в ФГОС ДО (П.3.2.3):
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,

построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой детей.
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I. Актуальность

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в образо-
вательном пространстве. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об образова-
нии в РФ» от 27 декабря 2012 г.  № 273, а также указами Президента России "О неотлож-
ных мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об утверждении основных направ-
лений государственной социальной политики по улучшению положения детей в РФ",  фе-
деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от
17 октября 2013 г. №1155, где огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбереже-
ния и другими нормативными документами.

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, ук-
репление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов.
Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к категории го-
сударственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает
серьезную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, психологов
и родителей.

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошколь-
ного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целена-
правленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тре-
нировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двига-
тельные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного
развития личности.

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. физическое разви-
тие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких фи-
зических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-
ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-
жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-
роты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-
гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).

II. Принципы организации содержания рабочей программы:

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как к час-
ти природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление образо-
вания в соответствии с законами развития детского организма с учётом особенностей
физического развития, состояния его здоровья;

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в учебном
процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к зна-
ниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса форми-
рования личности;

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не пере-
дачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и
использовать их в жизни;

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой логический по-
рядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные.
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- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, формируются
умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, связанные с
ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые
и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом.

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по
Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как
правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со сто-
роны взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» зависит
не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей.
- принцип индивидуального подхода –ориентирует педагога на учет индивидуальных

особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического созревания,
уровнями физического развития и двигательной подготовленности.;

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в
учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жиз-
ни, к знаниям, к самому себе.

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо ре-
шать образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие
двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков ги-
гиены, освоение специальных знаний.

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31», характеризующим систему органи-
зации образовательной деятельности воспитателя младшей группы в рамках образова-
тельной области «Физическое развитие».

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образователь-
ных потребностей и особенностей развития детей младшего дошкольного возраста. Соз-
дание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответст-
вии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошко-
льного образования.

III. Нормативно-правовая основа для разработки рабочей программы образо-
вательной области «Физическое развитие»

- Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации".

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций"(с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ  от
04.04.2014 N АКПИ14-281).

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 31», утверждена приказом заведующего № 22 от 28.05.2018
г.
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IV. Характеристика возрастных особенностей обучающихся

Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в соответствии с
их двигательными возможностями необходимы элементарные знания анатомо-
физиологических особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего ор-
ганизма в целом.

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной
клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень раз-
вития моторики, то есть их физической подготовленности.

Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам — на 10
см, то к 4 годам — всего на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, дево-
чек — 91,6 см, соответственно в 4 года — 99,3 см и 98,7 см — ростовые показатели почти
одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием ос-
новных видов движений — прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бе-
гают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но до-
полняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу определяется
также индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в дан-
ной возрастной группе еще не велики.

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинако-
вы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес
мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек — 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется,
соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но
разница между мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта
величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года — 53,9 см и 53,2 см.

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды
детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит сраста-
ние отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершает-
ся срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная
кость, завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличи-
ваться, достигая к трем годам 80% объема черепа взрослого человека.

Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного про-
цента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы,
кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздей-
ствий. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес
ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон
головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в
свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания.

Физические упражнения для детей 3-4 лет подбираются так, чтобы нагрузка распреде-
лялась равномерно на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего
характера используются различные исходные положения — сидя, лежа, на спине, животе
и т. д. При выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы
или плеч. Стойка «ноги вместе» неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется
редко.

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-
двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. Продолжительность
объяснений не должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в
этом случае надо перевести детей в положение сидя).

При обучении основным видам движений — равновесию и прыжкам, как правило, ис-
пользуется поточный способ организации детей. В упражнениях с мячами (катание, пере-
брасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют фронтальный способ организа-
ции, что повышает двигательную активность детей и увеличивает моторную плотность
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занятия в целом. Соблюдается определенная дозировка физических упражнений. Так, ко-
личество упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и повторяется 4–5 раз.
Темп проведения упражнений и необходимые паузы зависят от физической подготовлен-
ности детей каждой конкретной группы.

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц.  Мышечный тонус
(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют
несколько узловых возрастов. Один из них — 3–4 года. В этот период диаметр мышц уве-
личивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение
мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных из-
менений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и
мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия
(правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек — 3,8 кг.

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. По-
этому детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но по-
степенно в процессе деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев.

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны,
при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Од-
нако для правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определен-
ные исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед
ними задачу — встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д.

Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. На-
клоны и приседания педагог выполняет 2–3 раза и задает темп выполнения заданий. Далее
дети действуют самостоятельно, прислушиваясь к указаниями воспитателя.

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие про-
светы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность
к нежелательным явлениям.

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объ-
ема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна
800–1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, по-
этому у малышей преобладает брюшной тип дыхания.

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с
движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При вы-
полнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во
время бега или прыжков дети начинают дышать через рот —  это сигнал к тому,  чтобы
снизить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с по-
вторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с
пушинками, легкими бумажными изделиями.

Помещение, в котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в день (каждый
раз по 10–15 минут). Температура воздуха в групповом помещении должна составлять
+18–20°С (летом) и +20–22°С (зимой). Относительная влажность — 40–60%. Для контро-
ля за изменением температуры воздуха термометр в помещении подвешивается на уровне
роста ребенка (но в недоступном для детей месте). Физкультурные занятия проводятся в
хорошо проветриваемом помещении или на участке детского сада.

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше при-
способлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хоро-
шо лишь при условии посильных нагрузок.

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомле-
ния: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нару-
шение координации движений.

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом зави-
сит от морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем продолжает-
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ся совершенствование центральной нервной системы, как морфологическое, так и функ-
циональное.

К 3 годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и дифферен-
циации (различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная
роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобща-
ются и уточняются получаемые ребенком впечатления.

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окру-
жающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если в
момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог
должен быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При проведении
упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непроч-
ны и требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей
структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с детьми и пояс-
няет его. Затем следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает
им указания, помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует осознан-
ность действий. В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять ука-
зания воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, например, по-
вернуть его корпус, придать руке нужное положение и т. д.

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на физ-
культурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной деятельно-
сти детей.

V. Целевые ориентиры образовательного процесса

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образо-
вательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владе-
ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-
инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совме-
стных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-
переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-
ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-
дах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и ви-
дами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;

- ребёнок 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.

Промежуточные планируемые результаты:
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1. Воспитание культурно-гигиенических навыков
- Владеет навыками поведения во время еды.
- Владеет навыками умывания, пользуется носовым платком, причесывается, следит за

своим внешним видом.
- Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых.
- Охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур.

2. Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
- Бросает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловить.
- Бросает мяч из-за головы.
- Может бросать мяч двумя руками от груди.
- Может лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
- Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м.
- Может ползать на четвереньках.
- Сохраняет равновесие при перешагивании через предметы.
- Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости.
- Ударяет мячом об пол.
- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.

3. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коор-
динации)

- Проявляет ловкость в челночном беге.
- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега.
- Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее

чем на 40см.
- Сохраняет равновесие в воде при ходьбе, беге, прыжках на двух ногах лицом и спиной

вперед.

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
- Имеет хороший аппетит.
- Легко и быстро засыпает.
- Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год)

5. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- Владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья.
- Знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости.
- Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище.
- Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
- Умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей
- Умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоро-

вью; осознает необходимость лечения.

6. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-
вовании

- Принимает участие в совместных играх и физических  упражнениях.
- Проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным

оборудованием в свободное время.
- Проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной дея-

тельности.
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- Проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лы-
жи, трехколесный велосипед)

VI. Задачи рабочей программы

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;
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения под-

вижными играми с правилами.

Конкретизация задач:

- создавать условия для глубокого и продолжительного сна;
- создавать условия активного бодрствования;
- поддерживать хороший аппетит;
- создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду;
- осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни.

Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде, устранять его при

небольшой помощи взрослых);
- способствовать овладению навыками поведения во время еды, умывания, учить поль-

зоваться носовым платком, причёсываться, следить за своим внешним видом;
- вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть руки перед едой

и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище;
- способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важ-

ных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе)
о значении сна;

- учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
- поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред

здоровью; осознает необходимость лечения;
- знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о необ-

ходимости закаливания;
- направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседнев-

ной жизни

Развитие физических качеств:
- учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не ме-

нее чем на 40 см;
- поощрять проявление ловкости в челночном беге;
- закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в со-

ответствии с указаниями педагога.
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-
ми):

- учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при пере-
шагивании через предметы;

- учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом;

- учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении;
- учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя рука-

ми от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-
ствовании:

- привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях;
- способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет пользоваться

физкультурным оборудованием в свободное время;
- создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятель-

ной и двигательной деятельности;
- поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования

(санки, лыжи, трехколесный велосипед);
- поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических

упражнений, в подвижных играх.

VII. Особенности организации образовательного процесса

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
- Непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельно-
сти взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её инте-
грацию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникатив-
ной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).

Совместная образовательная деятельность пе-
дагогов и детей Самостоятельная

деятельность детей

Образовательная
деятельность в

семьеНепрерывная образова-
тельная деятельность

Образовательная
деятельность в ре-
жимных моментах

физкультурные занятия
игровые, сюжетные, тема-
тические (с одним видом
физических упражнений),
комплексные (с элемента-
ми развития речи, матема-
тики, конструирования,
контрольно-
диагностические, учебно-
тренирующего характера,

Решение образова-
тельных задач в хо-

де режимных мо-
ментов

Деятельность ребен-
ка в разнообразной,
гибко меняющейся

предметно-
развивающей и иг-

ровой среде

Решение образова-
тельных задач в

семье
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физкультминутки

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется регла-
ментом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и
согласовывается с Управлением образования.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дей-
ствующих СанПиН.

Модель образовательного процесса

Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Науч-

ной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как ос-
новополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников.
Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности,
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы при-
дают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призы-
вает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя [5].

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступа-
ет как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация
темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрос-
лого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем опреде-
ляет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Мо-
дель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педаго-
гическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.

Модель образовательного процесса по формам
образовательного процесса с учётом темы недели

М
ес

яц

Т
ем

а
не

де
ли

За
да

чи

Совместная образовательная дея-
тельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в се-

мье
Непрерывная об-

разовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ре-
жимных моментах

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает
на основе данной модели.

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной об-
ласти «Физическое развитие»

Совместная образовательная деятельность пе-
дагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в се-

мьеНепрерывная обра- Образовательная дея-
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зовательная дея-
тельность

тельность в режимных
моментах

Физкультурные заня-
тия:
-развлечения; сюжет-
но-игровые,
- тематические,
-классические,
-тренирующие,
- на улице (летом),
Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами,
- без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры с элементами
спорта.
Спортивные упраж-
нения

Комплексы закаливаю-
щих процедур (оздорови-
тельные прогулки, мытье
рук прохладной водой
перед каждым приемом
пищи, полоскание рта и
горла после еды, воздуш-
ные ванны, ходьба боси-
ком по ребристым до-
рожкам до и после сна,
Контрастные ножные
ванны),
Утренняя гимнастика,
Упражнения и подвиж-
ные игры во второй по-
ловине дня;
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный мате-
риал
Досуг
Театрализованные игры

Подвижные игры
Игровые упражнения
Имитационные движе-
ния
Спортивные игры (ка-
тание на санках, лы-
жах, велосипеде и др.);
Сюжетно-ролевые иг-
ры

Экскурсии в приро-
ду
Пешие прогулки
Беседа
Совместные игры
Походы
Занятия в спортив-
ных секциях
Посещение бассей-
на
Чтение художест-
венных произведе-
ний

График
двигательной активности

№
п/
п

Виды двигательной активности
Периодич-

ность
Длительность

1 Самостоятельная двигательная активность детей во время
утреннего приема Ежедневно 30-35мин.

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 мин.
3 Игры перед занятием Ежедневно 15 мин.

4 Физминутки на занятиях (физкультурная пауза, имитаци-
онная игра, пальчиковая гимнастика, подвижная игра) Ежедневно 3мин.

5 Динамические паузы между занятиями Ежедневно 10мин.
6 Подготовка к прогулке, возвращение с прогулки Ежедневно 15-20 мин.

7

Прогулка дневная: самостоятельная двигательная актив-
ность детей, индивидуальная работа по физической куль-
туре, подвижные игры разной степени интенсивности (от
2-3 игр), трудовые действия, упражнения со спортивными
снарядами

Ежедневно 80- 110 мин.

8 Двигательная активность во время босохождения и зака-
ливающих процедур (после сна) Ежедневно 7- 10 мин.

9 Самостоятельные игры с разнообразными движениями в
группе (утро и после полдника) Ежедневно 20-25мин.

10 Вечерняя прогулка: подвижные игры, самостоятельная Ежедневно 75-105 мин.
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двигательная активность детей, индивидуальная работа по
физической культуре

Всего
239-313 мин.

4 часа -
 5ч.-12 мин.

11 Физкультурные занятия. 2 р. в неделю 15мин.

12 Музыкальные занятия. 2 р. в неделю 15мин.

Всего 60 мин.
13 Физкультурные занятия на воздухе 1 р. в неделю 15 мин.
14 Оздоровительные игры 1 р. в неделю 15мин.

Всего 30 мин.
15 Музыкальные развлечения 1 р. в месяц 10-12мин.
16 Спортивные досуги 1 р. в месяц 12-15мин.

Всего 22-27мин.
17 Спортивные развлечения 1-2 раза в год 12-15мин.

Всего в день
257- 331мин.
4 ч.18 мин.-
5 ч.30 мин.

Система
физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий

во 2 младшей группе

1. Психологическое сопровождение развития ребенка:
- диагностика когнитивно-эмоциональной сферы дошкольников;
- занятия по коррекции и развитию психических функций, эмоционально-волевой сфе-

ры;
- медико-психологические консультации для родителей по преемственности воспита-

ния детей и уходу за ними.

2. Виды организации режима двигательной активности ребенка:

1. Регламентированная деятельность:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое время года);
- физминутки;
- гимнастика после сна;
- спортивные праздники.

2. Частично регламентированная деятельность:
- спортивные упражнения на воздухе;
- подвижные игры на прогулке;
- День здоровья.

3. Нерегламентированная деятельность:
- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении;
- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе.
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3. Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа
жизни:

- занятия на тему «Познай себя»;
- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и на-

выков здорового образа жизни;
- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности жизнедеятель-

ности;
- полоскание рта после еды.

4. Оздоровительное и профилактическое сопровождение:
1. Профилактические мероприятия:
- гимнастики после сна;
- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа;
- комплекс витаминной профилактики.
2. Общеукрепляющие мероприятия:
- закаливание;
- подбор оптимальной одежды при различных температурах;
- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня
- свето-воздушные и солнечные ванны.
3. Коррекционные мероприятия:
- осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР  врачом;
- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами.

Программно-методический комплекс образовательного процесса:

1. Богина Т.Л., Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое посо-
бие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-112с.

2. Бочарова Н.И., Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста: По-
собие для родителей и воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003.-96с.

3. Воронова Е.К., Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2003.-80с.

4. Воротилкина И.М., Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образова-
тельном учреждении: Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.-144с.

5. Голицына Н.С., Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образователь-
ном учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005.-72с.

6. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология 21века. / Антонов
Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. – М.: АРКТИ, 2000. – 88с.

7. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. Бересневой. –
М.: ТЦ Сфера, 2004.-32с.

8. Картушина М.Ю.,  Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5лет.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2005.-96с.

9. Коррекционно-развивающая среда для детей  дошкольного возраста с нарушением
опорно-двигательного аппарата. – М.: Школьная Пресса, 2003.-48с.

10. Коррекция нарушений осанки у школьников. Методические рекомендации / Науч. ред.
Г.А. Халемский. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.-64с.

11. Кудрявцева В.Т., Егоров Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный
возраст): Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.-296с.
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12. Кузнецова М.Н., Просвещение комплексных мероприятий по оздоровлению детей в
дошкольных образовательных учреждениях: Практическое пособие. – М.: АРКТИ,
2002.-64с.

13. Маханева М.Д., Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников
детских дошкольных учреждений. 2-е изд., и доп. – М.: АРКТИ, 2000.-108с.

14. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. – М.: Айрис-пресс, 2004.-128с.

15. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фито-бар-сауна: Методическое
пособие /  Коллектив авторов,  под ред.  Б.Б.  Егорова.  – М.:  Издательство «ГНОМ иД»,
2004.-160с.

16. Оздоровление детей в детском саду. Система мероприятий / М.Н. Кузнецова. – М.:
Айрис-пресс, 2008.-96с.

17. Оздоровление детей в условиях детского сада /  Под ред.  Л.В.  Кочетковой.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2007. – 112с.

18. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ /  Колл.  авт.  – М.:  ТЦ
Сфера, 2006. – 128с.

19. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7
лет). – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.-128с.

20. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет: Пособие для воспитателя
дет. сада.- М.: Просвещение, 2012.-95с.

21. Попов Г.Г., Контроль физкультурной деятельности дошкольников: учеб. пособие / Г.Г.
Попов. – Магнитогорск: МаГУ, 2006.- 96с.

22. Рунова М.А., Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья
детей. Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М., ЛИНКА
– ПРЕСС, 2007.-96с.

23. Рунова М.А., Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7лет
(учетом уровня двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов
физкультуры / М.А. Рунова. – М.: Просвещение, 2005. – 141 с.:

24. Савельева Н.Ю., Организация оздоровительной работы в дошкольных образователь-
ных учреждениях. – Ростов н/Д «Феникс», 2005.-464с.

25. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей: Учеб. пособие /
Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005.-224с.

26. Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф. Змановского: Здоровый
дошкольник. / Антонов Ю.Е., Кузнецова М.М., Марченко Т.И., Пронина Е.И. – М.:
АРКТИ, 2001.-208с.

27. Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду. Программа и методиче-
ские рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005.-96с.

28. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей / М.Н. Щетинин. – М.: Айрис-
пресс, 2007.-112с.

29. Тимофеева Е.А., Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева, Подвижные игры: хрестоматия и
рекомендации: Методическое пособие. Часть1. – М.: Издательский дом «Воспитание
дошкольника», 2008.- 96с.

30. Физическая культура в детском саду. Младшая группа  (4-5) Категория: Программы
дошкольного образования: Программа "От рождения до школы": Методические посо-
бия по Программе Издательство: Мозаика-Синтез.

31. Фопель К., Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6лет. Пер. с нем. – М.: Гене-
зис, 2005.-143с.

32. Яковлева Л.В., Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет: пособие для педагогов
дошк.  учреждений:  в 3  ч.  /  Л.В.  Яковлева,  Р.А,  Р.а.  Юдина.  –  М.:  Гуманитар.  изд.
Центр ВЛАДОС, 2004. – Ч.3. Конспекты занятий для старшей и подготовительной к
школе групп. Спортивные праздники и развлечения. – 253с.
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Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей

Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию,
а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.;

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья де-
тей;

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
- предупреждение вредных привычек;
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе

жизни;
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укре-

плении их здоровья, развитии творческого потенциала.

Психолого-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональ-
ный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным
для их здоровья;

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптималь-
ные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
состояния соматического и психического здоровья.

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-
развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.

Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды. В Законе об образовании 2013
(федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жиз-
ни и здоровья воспитанников.

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми
по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их
признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к реше-
нию возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей.
Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы:
- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению забо-

те о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся;
- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педаго-

га с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех эле-
ментов образовательного процесса);
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- организационно-педагогические технологии, определяющие структуру образователь-
ного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподи-
намии и других дезадаптационных состояний

К современным здоровьесберегающим технологиям относятся:

Виды здоровьес-
бере-гающих пе-

дагогических
технологий

Особенности
методики проведения

Время проведения
в режиме дня

Физкультурное
занятие

Занятия проводятся в соответствии
программой, по которой работает
ДОУ. Перед занятием необходимо хо-
рошо проветрить помещение

2-3 раза в неделю в физкультурном или
музыкальном залах. Младший возраст-
15-20 мин.

Динамические
паузы

Рекомендуется для всех детей в каче-
стве профилактики утомления. Могут
включать в себя элементы гимнастики
для глаз, дыхательной гимнастики и
других в зависимости от вида занятия

Во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей

Подвижные и
спортивные игры

Игры подбираются е соответствии с
возрастом ребенка, местом и временем
ее проведения. В ДОУ используем
лишь элементы спортивных игр

Как часть физкультурного занятия, на
прогулке, в групповой комнате - малой
со средней степенью подвижности.
Ежедневно для всех возрастных групп

Гимнастика паль-
чиковая

Рекомендуется всем детям, особенно с
речевыми проблемами. Проводится в
любой удобный отрезок времени (в
любое удобное время)

С младшего возраста индивидуально
либо с подгруппой ежедневно

Гимнастика для
глаз

Рекомендуется использовать нагляд-
ный материал, показ педагога

Ежедневно по 3-5 мин. в любое сво-
бодное время; в зависимости от интен-
сивности зрительной нагрузки с млад-
шего возраста

Гимнастика бод-
рящая

Форма проведения различна: упражне-
ния на кроватках, обширное умывание;
ходьба по ребристым дощечкам; лег-
кий бег из спальни в группу с разницей
температуры в помещениях и другие в
зависимости от условий ДОУ

Ежедневно после дневного сна, 5-10
мин.

Релаксация Можно использовать спокойную клас-
сическую музыку (Чайковский, Рахма-
нинов), звуки природы

В любом подходящем помещении. В
зависимости от состояния детей и це-
лей, педагог определяет интенсивность
технологии. Для всех возрастных
групп

Проблемно-
игровые (игрот-
реннинги и игро-
терапия)

Занятие может быть организовано не
заметно для ребенка, посредством
включения педагога в процесс игровой
деятельности

В свободное время, можно во второй
половине дня. Время строго не фикси-
ровано, в зависимости от задач, по-
ставленных педагогом

VIII. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им жела-
ние двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
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оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-
формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).

Организация развивающей предметно-пространственной среды
в  младшей группе  (с 3-х и до 4 лет)

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонализа-
цию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий «Наши дос-
тижения», «Проектная деятельность».

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся
сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и жела-
ниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными вида-
ми деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятель-
ностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно опреде-
лить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и ак-
тивно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с
принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в
зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной
программы.

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды нашего ДОУ
мы выделяем следующие основные составляющие: пространство, время, предметное ок-
ружение.

Проектирование предметно-развивающей среды в МБДОУ

Использование
пространства

Влияние
пространства на физическое

развитие ребенка
Многофункциональное использование  всех по-
мещений МБДОУ. Использование спален, разде-
валок увеличивают пространство для детей

Увеличивается двигательное пространство,
что способствует увеличению двигательной
нагрузки

Создание игрового пространства, физкультурного
зала, музыкального зала, бассейна, логопункта и
т.д. создают возможность детям осваивать все
пространство МБДОУ.

Еще более увеличивается пространство для
движений

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное рас-
положение мебели (при этом мебель не должна
быть высокой, чтобы визуально не исчезло ощу-
щение простора, света в помещении)

Двигаясь по «изрезанному» пространству,
ребенок учится координировать свои движе-
ния, владеть своим телом

Гибкость, мобильность обстановки во всех поме-
щениях МБДОУ

Тело ребенка, реагируя на изменение обста-
новки, само становится гибким и мобильным

Все пространство «разбирается» на части и вместо
целостного пространства проектируется множест-
во небольших «центров», в которых относительно
полно представлены различные виды деятельности

Создание центров физических движений;
спортивный зал, свободные коридоры дают
возможность заниматься физическими уп-
ражнениями, не мешая другим
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и имеется все необходимое оборудование

Использование
времени

Влияние пространства на
физическое развитие ребенка

Временная последовательность разных видов жиз-
недеятельности

Выработка динамических стереотипов спо-
собствует улучшению здоровья в целом

Оптимальное сочетание в режиме дня регламенти-
рованной целенаправленной познавательной дея-
тельности под руководством взрослых, нерегламен-
тированной деятельности при организации взрослым
и свободной деятельности (соответственно 20:40:40)

Отсутствует утомляемость

Время для общения по схемам:
«я - я»
«я - педагог»
«я - друг, друзья»
«я -  все»

Разнообразие контактов ведет к разнообра-
зию двигательной активности

Использование предметного
окружения

Влияние пространства на
физическое развитие ребенка

Использование многофункциональных, вариативных
модулей

Развивается физическая сила

Разнообразное стационарное оборудование сюжет-
но-ролевых игр (игры всегда развернуты)

Активизация движений

Дидактические игры и пособия по всем разделам
программы в доступном месте

Развивается усидчивость.

Широкое использование в интерьере значков, моде-
лей,  символов,  схем,  планов,  загадочных знаков и
т.п.

Развивается концентрация внимания.

Набор материалов и оборудования, необходимых для организации физического раз-
вития воспитанников 2 младшей группы

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего
воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия
всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования
обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической
культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие
по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные
досуги и праздники).

Набор физкультурного оборудования для младшей группы

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во
Для ходьбы, бега и
равновесия

Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 1
Доска с ребристой по-
верхностью

Длина 200 см Ширина 20 см Высота
4 см

1

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 2
Коврик, дорожка мас-
сажные, со следочками

4

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см Диа-
метр отверстия 60 см

1
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Куб деревянный Ребро 20 см 5
Обруч большой Диаметр 95-100 см 1

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5
Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2
Обруч малый Диаметр 50-55 см 5
Шнур короткий Длина 75 см 5

Для катания, броса-
ния, ловли

Кегли (набор) 1
Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 2
Мяч резиновый Диаметр 10 см 5
Шар цветной (фибро-
пластиковый)

Диаметр 20-25 см 2

Для ползанья и ла-
занья

Лабиринт игровой 1
Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см Диа-

метр 5-6 см
1

Для общеразви-
вающих упражне-
ний

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10
Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10
Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10
Обруч плоский Диаметр 40 см 10
Палка гимнастическая
короткая

Длина 75-80 см 10

Флажок 10
Набор оборудования для физкультурного зала

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во
Для ходьбы, бега,
равновесия

Балансиры разного типа 2
Бревно гимнастическое
напольное

Длина 240 см Ширина верхней по-
верхности 10 см Высота 15 см

2

Доска гладкая с зацепа-
ми

Длина 250 см Ширина 20см Высота
3 см

2

Доска с ребристой по-
верхностью

Длина 150 см Ширина 20 см Высо-
та 3 см

2

Дорожка-балансир (ле-
стница веревочная на-
польная)

Длина 23 см Ширина 33 см Диа-
метр реек 5 см

1

Дорожка-змейка (канат) Длина 200 см Диаметр 6 см 2
Коврик массажный 75 х 70 см 5
Куб деревянный малый Ребро 20 см 5
Модуль мягкий (ком-
плект из 6-8 сегментов)

3

Скамейка гимнастиче-
ская

Длина 200-300 см Ширина 24 см
Высота 25, 30, 40 см

3

Для прыжков Батут детский Диаметр 100-120 см 2
Гимнастический набор:
обручи, рейки, палки,
подставки, зажимы

2

Диск плоский Диаметр 23 см Высота 3 см 10
Дорожка-мат Длина 180 см 1
Козел гимнастический Высота 65 см Длина 40 см Ширина

30 см
1

Конус с отверстиями 10
Мат гимнастический
складной

Длина 200 см Ширина 100 см Вы-
сота 7 см

1

Мат с разметками Длина 190 см Ширина 138 см Вы-
сота 10 м

2
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Скакалка короткая Длина 120-150 см 5
Для катания, броса-
ния, ловли

Кегли (набор) 2
Кольцеброс (набор) 2
Мешочек с грузом ма-
лый

Масса 150-200 г 5

Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см Толщи-
на 1,5 см

2

Мяч средний 10-12 см 10
Мяч утяжеленный (на-
бивной)

Масса 0,5 кг, 1,0 кг по 10

Мяч для мини-
баскетбола

18-20 см 5

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см по 5
Комплект для детских
спортивных игр (сумка)

1

Для ползания и лаза-
нья

Дуга большая Высота 50 см, Ширина 50 см 5
Дуга малая Высота 30-40 см, Ширина 50 см 5
Канат с узлами Длина 230 см Диаметр 2,6 см Расст.

между узлами 38 см
1

Канат гладкий 270-300 см 2
Лестница деревянная с
зацепами

Длина 240 см,Ширина 40 см Диа-
метр перекладин 3 см Расст. между
перекл. 22-25 см

1

Лабиринт игровой (6
секций)

1

Лестница веревочная Длина 270-300 см Ширина 40 см
Диаметр перекладин 3 см

2

Стенка гимнастическая
деревянная

Высота 270 см Ширина пролета 75,
80, 90 см

1

Для общеразвиваю-
щих упражнений

Тренажеры простейшего
типа: детские эспанде-
ры, диск "Здоровье",
гантели, гири

По 10

Кольцо плоское Диаметр 18 см 10
Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10
Лента короткая Длина 50-60 см 20
Массажеры разные:
"Колибри", мяч-
массажер, "Кольцо"

По 5

Мяч малый 6-8 см 10
Мяч утяжеленный (на-
бивной)

Масса 0,3 кг, 10

Обруч малый Диаметр 54-60 см 10
Палка гимнастическая
короткая

Длина 75-80 см 10

Ролик гимнастический 10

IX. Мониторинг освоения программы образовательной области «Физическое разви-
тие»

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может прово-
диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-
ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-
тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

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

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

В МБДОУ № 27 используется автоматизированная информационно-аналитическая
система «Мониторинг развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении»
(Далее - АИС), позволяющая сформировать индивидуальную программу развития каждо-
го воспитанника МБДОУ. Научным руководителем разработки АИС является кандидат
педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна.

С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития де-
тей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивиду-
ального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педа-
гогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обес-
печение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей
раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования
педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, ин-
тересах и проблемах каждого ребенка.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-
ключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО
(П.3.2.3):
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.

X. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями обучающихся

Физическое развитие воспитанников осуществляется в тесном взаимодействии с
инструкторами по физкультуре, музыкальным руководителем, воспитателями других воз-
растных групп, принимающих участие в образовательном процессе:

· инструкторы по физической культуре – проводят физкультурные занятия,
праздники, развлечения, соревнования и др. мероприятия с воспитанниками
группы;

· музыкальный руководитель осуществляет музыкальное сопровождение ут-
ренних гимнастик, физкультурных занятий, праздников, проводит подвиж-
ные музыкальные игры, музыкально-ритмическую гимнастику;

· совместно с воспитателями других групп осуществляется подготовка и про-
ведение разных спортивных мероприятий и конкурсов.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образо-
вательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов со-
вместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-
циатив семьи

Формы взаимодействия с родителями
по реализации образовательной области «Физическое развитие»

№п/п Организационная Цель Темы (примерные):
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форма
1 Родительские соб-

рания
Ознакомление родителей (закон-
ных представителей) с возрастны-
ми особенностями и задачами фи-
зического развития воспитанни-
ков. Обсуждение по разделению
задач физического развития вос-
питанников младшей группы № 6
(для решения в МБДОУ и семье,
размещение их на сайте МБДОУ)
Ознакомление родителей (закон-
ных представителей) с индивиду-
альной программой физического
развития (своего ребенка)

1.« Возрастные особенности,
задачи физического  развития
воспитанников с 3-4  лет. Ин-
дивидуальная программа фи-
зического развития  ребенка».
4.«Выполнение образователь-
ной программы по физическо-
му развитию воспитанников»
(итоговое).

Взаимное общение педагогов и
родителей по актуальным пробле-
мам физического развития детей,
расширение педагогического кру-
гозора родителей. Поддержание
интереса к физической культуре и
спорту

«Здоровый образ жизни. Сове-
ты доктора Айболита»
«Чтобы ребёнок рос здоро-
вым»

2 Педагогические
беседы

Обмен мнениями о развитии ре-
бенка, обсуждение характера, сте-
пени и возможных причин про-
блем, с которыми сталкиваются
родители и педагоги в процессе
его воспитания и обучения. По
результатам беседы педагог наме-
чает пути дальнейшего развития
ребенка

«Одежда детей в разные сезо-
ны»
«Как организовать выходной
день с ребенком»
«Роль движений в жизни ре-
бёнка»

3 Практикумы Выработка у родителей педагоги-
ческих умений по воспитанию
детей, эффективному расширению
возникающих педагогических си-
туаций, тренировка педагогиче-
ского мышления

«Активные формы совместно-
го отдыха родителей и детей»
«Развитие двигательных уме-
ний у детей дошкольного воз-
раста»

4 Тренинги Вовлечение родителей
в специально разработанные си-
туации, позволяющие осознавать
свои личностные ресурсы

«Способы эффективного зака-
ливания»
«Гимнастика для глаз»

5 Дни открытых две-
рей

Ознакомление родителей с содер-
жанием, организационными фор-
мами и методами физического
развития детей

«Папа, мама, я - спортивная
семья»
«День здоровья»

6 Тематические кон-
сультации

Создание условий, способствую-
щих преодолению трудностей во
взаимодействии педагогов и роди-
телей по вопросам физического
развития детей в условиях семьи

«Закаливающие процедуры-
профилактика простудных за-
болеваний»
«Как сделать зимнюю прогул-
ку с малышом приятной и по-
лезной?»

7 Родительские чте-
ния (родительские
школы)

Ознакомление родителей с осо-
бенностями возрастного и психо-
логического развития детей, ра-
циональными методами и прие-

«Культура поведения: правила
и привычки»
«Организация здорового об-
раза жизни в семье и дошколь-
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мами физического развития детей ном учреждении»
8 Мастер-классы Овладение практическими навы-

ками организации двигательной
деятельности детей

«Секреты Ильи Муромца»

9 Проектная деятель-
ность

Вовлечение родителей в совмест-
ную физкультурно-
оздоровительную деятельность.
Овладение способами коллектив-
ной мыслительной деятельности;
освоения алгоритма создания про-
екта на основе потребностей ре-
бенка; Достижение позитивной
открытости по отношению к
родителям

«Здоровый ребенок - счастли-
вая семья»
«Азбука здоровья»
«Традиции здоровья в нашей
семье»

XI. Литература:

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования»

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций"

5. Дошкольное образование как ступень общего образования: Научная концепция/под
ред. В.И. Слободчикова /В.И.Слободчиков, Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов,
И.Л.Кириллов.- М.: Институт  развития дошкольного образования РАО,2005.-28с.

6. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей и заведую-
щих / Под ред. Т.Н.Дороновой и Н.А.Коротковой. М., ЗАО "Элти-Кудиц", 2003. - 160
с.

7. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ/авт.-
сост.И.Б.Едакова, И.В.Колосова и др. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. –
104 с.



27

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 27»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
2 младшей группы

на 2019 – 2020 учебный год

Возраст воспитанников: с 3 до 4 лет
Срок реализации программы: 1 год
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I. Актуальность

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) харак-
теристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных направле-
ний в работе с детьми дошкольного возраста.

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. № 273 выделяет основные ори-
ентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей ка-
ждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обес-
печение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желания-
ми и склонностями.

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. познавательное
развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-
тивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-
ражения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-
гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающе-
го мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие подхо-
ды к его изучению, как культурологический, познавательно-коммуникативный, информа-
ционный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор содержания ма-
териала, его структурирование, выбраны перспективные принципы организации содержа-
ния рабочей программы.

II. Принципы организации содержания рабочей программы:

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не пере-
дачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и
использовать их в жизни;

- принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению приобре-
таемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, па-
мятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов,
что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом;

- принцип индивидуального подхода – предусматривающий  организацию обучения на
основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание условий
для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в
отдельности;

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в
учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жиз-
ни, к знаниям, к самому себе;

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей дошколь-
ного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные знания.
Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и на
таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы
эти знания не искажали содержания

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, характер ко-
торого состоит в направленности на развитие и саморазвитие субъекта в процессе актив-
ного познания окружающей действительности. Отсюда основным механизмом развиваю-
щего обучения является диалог. Диалоговые ситуации классифицируются следующим об-
разом: педагог-ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-группа детей, ребенок - родители. Диа-
логичность в процессе обучения создает условия для проявления познавательной активно-
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сти детей. Именно в диалоге ребенок высказывает свое мнение, свою точку зрения, кото-
рые выслушиваются и принимаются педагогом.

Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе обучения мо-
жет быть реализована путем создания проблемной ситуации. В основе инновационных
методик, используемых в обучении дошкольников, лежит идея проблематизации содер-
жания социокультурного опыта (В.Т.Кудрявцев, В.А.Петровский, А.Н.Поддьяков). В до-
школьном обучении в качестве объектов, ситуаций для проблематизации можно выбирать
новые ситуации для детей, а также – учить видеть необычное в уже известном
(А.Н.Поддьяков).

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение обра-
зовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной фор-
мой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них явля-
ется игра. Игра в дошкольном детстве существует как особая деятельность и форма орга-
низации жизнедеятельности. Именно игра позволяет построить адекватную особенностям
дошкольников систему обучения, именно игра обеспечивает особенности и вариативность
дошкольного воспитания, связанные с культурным развитием ребенка.

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; появ-
ляются новые способы познания и познавательные интересы; происходит эмоционально-
чувственное постижение окружающей действительности. Эмоции называют центральной
психической функцией дошкольного периода развития. Следовательно, познавательное
содержание должно быть эмоционально окрашенным, находить эмоциональный отклик и
быть интересным ребёнку.

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста  тесно связано с формиро-
ванием мотивов обучения. Процесс познания окружающей действительности должен по-
буждаться адекватными мотивами. На протяжении дошкольного возраста при правильной
организации обучения познавательное отношение к действительности характеризуется
переходом от игровой, практической деятельности к интеллектуальной, характеризую-
щейся познавательными мотивами.

Существенным показателем развития ребенка является овладение им различными
знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При определении уровня овла-
дения знаниями важно отметить две основные характеристики:

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе са-
мом и разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих отношени-
ях);

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать взрослого,
отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с действительно-
стью).

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий взрос-
лых (педагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюдение принципа развивающего
обучения, решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребён-
ка обеспечивают формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения
учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произ-
вольности и др.

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31», характеризующим систему органи-
зации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Позна-
вательное развитие».

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образователь-
ных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание инди-
видуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требо-
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ваниями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-
зования.

IV. Нормативно-правовая основа для разработки рабочей программы образо-
вательной области «Познавательное развитие» :

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с
изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ  от 04.04.2014 N АКПИ14-281).

5. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 31», утверждена приказом заведующего № 22 от
28.05.2018 г.

IV. Характеристика возрастных особенностей обучающихся

В дошкольном детстве складывается потенциал для дальнейшего познавательного
развития ребенка.

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятив-
ный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития  условный
план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и твор-
ческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции соз-
нания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребе-
нок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с пози-
ций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего ре-
зультата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который спосо-
бен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и
рукотворный мир, «другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста формируются
представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и само-
оценка.

V. Целевые ориентиры образовательного процесса

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образо-
вательной области «Познавательное развитие» относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-
знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-
рать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
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- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-
тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-
тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-
тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Промежуточные планируемые результаты

1. Развитие конструктивной деятельности
- Выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими.
- Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
- Пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по зада-

нию взрослого, владеет способами построения замысла.

2. Сенсорное развитие
- Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
- Получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет

обследовательские действия.
- Различает и называет основные сенсорные эталоны  (цвет, форма, величина), осязаемые

свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.)

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
- Группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма,

материал).
- Имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назна-

чении.
- Называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий суще-

ствования, поведения.
- Называет особенности внешнего вида животных, условий существования, поведения.
- Называет особенности их внешнего вида растений, условий существования.
- Способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между яв-

лениями живой и неживой воды.

4. Формирование элементарных математических представлений
- Владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве.
- Использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.
- Различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить

равенство-неравенство групп предметов.
- Сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте).

VI. Задачи рабочей программы

В области познавательного развития ребенка основными задачами образователь-
ной деятельности являются создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-
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стей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольно-
го возраста

- Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в младшем дошко-
льном возрасте обеспечивает повышение познавательной активности детей, обогаще-
ние их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познаватель-
но-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об ок-
ружающем мире и формирование элементарных математических представлений.

- В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойст-
вах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, вре-
менные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними пространст-
венными свойствами. При этом широко используются методы манипулирования с
предметами, наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры.

- Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-
ласти на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) конструирование; 2)
развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические
представления.

- Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических
действий.

- Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется ком-
плексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповую и под-
групповую непрерывную образовательную деятельность (далее - НОД) и индивиду-
альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных
игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о
себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в
совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.

- Воспитанники знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко использу-
ются методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыг-
рывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.

- Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их
с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстанови-
тельной).

- Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, исто-
риями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания
литературных произведений по ролям.

Конкретизация задач:
Сенсорное развитие

Учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства
предметов

Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать предметы по сен-
сорным признакам
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Создавать условия для элементарной поисковой деятельности и экспериментиро-
вания

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятель-
ность

Способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию деталей
строительного материала.

Помогать пользоваться простыми способами конструирования: конструированию
по образцу, по заданию взрослого, по замыслу.

Развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, выполнять дей-
ствия замещения недостающих строительных деталей другими.

Формирование элементарных математических представлений
Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов,

навыками счета в пределах 5.
Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя

действия наложения и приложения.
Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространст-

ве.
Создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток,

днях недели, временах года.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего окру-

жения, их функциональном назначении.
Развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки

предметов (цвет, форма, материал).
Побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их внеш-

него вида, условий существования, поведения.
Направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных

связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы.

VII. Особенности организации образовательного процесса.

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
- Непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинар-

ного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-

ганизации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельно-
сти взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её инте-
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грацию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникатив-
ной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).

Совместная образовательная деятельность пе-
дагогов и детей Самостоятельная

деятельность детей

Образовательная
деятельность в

семье
Непрерывная обра-

зовательная дея-
тельность

Образовательная дея-
тельность в режимных

моментах
Основные формы: иг-
ра, занятие, наблюде-
ние, экспериментиро-
вание, разговор, реше-
ние проблемных си-
туаций, проектная
деятельность и др.

Решение образователь-
ных задач в ходе ре-
жимных моментов

Деятельность ребен-
ка в разнообразной,
гибко меняющейся
предметно-
развивающей и иг-
ровой среде

Решение образова-
тельных задач в
семье

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации со-
вместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при
проведении занятий познавательного цикла.

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в ходе познавательной деятельности.

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по
впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач:
создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется регла-
ментом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и
согласовывается с Управлением образования.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дей-
ствующих СанПиН.

Модель образовательного процесса
Комплексно-тематическая модель

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Науч-
ной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как ос-
новополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников.
Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности,
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы при-
дают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призы-
вает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступа-
ет как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация
темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрос-
лого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем опреде-
ляет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Мо-
дель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педаго-
гическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.
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Модель образовательного процесса
по формам образовательного процесса с учётом темы недели

М
ес

яц

Т
ем

а
не

де
ли

За
да

чи

Совместная образовательная дея-
тельность педагогов и детей

Самостоятель-
ная деятельность

детей

Образовательная
деятельность в се-

мье
Непрерывная

образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ре-
жимных моментах

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает
на основе данной модели.

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной об-
ласти «Познавательное развитие»

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей Самостоятельная

деятельность детей
Образовательная

деятельность в се-
мье

Непрерывная обра-
зовательная деятель-

ность

образовательная дея-
тельность в режим-

ных моментах
Показ
Экскурсии, наблюде-
ние
Беседа
Занятия
Опыты, эксперимен-
тирование
Обучение в условиях
специально оборудо-
ванной полифункцио-
нальной интерактив-
ной среды
Игровые занятия с ис-
пользованием поли-
функционального иг-
рового оборудования,
сенсорной комнаты
Игровые упражнения
Игры – дидактические,
подвижные
Проектная деятель-
ность
Продуктивная дея-
тельность
Проблемно-поисковые
ситуации

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Игра-
экспериментирование
Проблемные ситуации
Игровые упражнения
Рассматривание чер-
тежей и схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные иг-
ры
Тематическая прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая деятельность
Тематические выстав-
ки
Мини-музеи

Игры – развивающие,
подвижные, со строи-
тельным материалом
Игры-
экспериментирования
Игры с использовани-
ем автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная дет-
ская деятельность:
включение ребенком
полученного сенсорно-
го опыта в его практи-
ческую деятельность -
предметную, продук-
тивную, игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная дея-
тельность

Беседа
Коллекционирование
Просмотр видео-
фильмов
Прогулки
Домашнее экспери-
ментирование
Уход за растениями,
животными
Совместное конструк-
тивное творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

Программно-методический комплекс образовательного процесса
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Формирование элементарных математических представлений в детском саду:

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представле-
ний. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

2. Дидактические игры как средство подготовки детей к школе. 1 часть. / Сост. Жукова
3. Дидактические игры как средство подготовки детей к школе. 2 часть. / Сост. Жукова

Р.А. – Волгоград: Учитель – АСТ,  2005. – 80 с.
4. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. – 3-е изд., доп. – М.:

Просвещение, 2001.-160 с.
5. Новикова В.П.  Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2000. – 96 с.: илл.           (2шт)
6. Носова Е.А., Непомнящая РЛ., Логика и математика для школьников издание 2-е, ис-

правленное и дополненное.
7. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010.

8. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к
школе группа. Категория: Программы дошкольного образования: Программа "От рож-
дения до школы": Методические пособия по Программе Издательство: Мозаика-
Синтез 2014г.

9. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа  Кате-
гория: Программы дошкольного образования: Программа "От рождения до школы":
Методические пособия по Программе. Издательство: Мозаика-Синтез 2014г.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-
ности:

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательно – исследовательская  деятельность дошко-
льников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

3. Куцакова Л.В., Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспита-
теля дет. сада: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 2008.-158с.

4. Парамонова Л.А., Детское творческое конструирование. – М.: Изд. Дом «Карапуз»,
1999.-240с.

5. Сидорчук Т.А. Программа формирования творческих способностей дошкольников:
Пособие для педагогов детских дошкольных учреждений. – Обнинск: ООО «Росток»,
1998. – 64 с.

Сенсорное развитие:
1. Венгер Л.А. и др., Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн.

для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер;  Под ред. Л.А.
Венгера. – М.: Просвещение, 2002. – 144 с.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

1. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе дет-
ского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

2. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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3. Николаева С.Н., Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб. пособие
для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр
«Академия», 2005. – 224с.

4. Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных экологических пред-
ставлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

5. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика - Син-
тез, 2005-2010.

6. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Катего-
рия: Программы дошкольного образования: Программа "От рождения до школы": Ме-
тодические пособия по Программе. Издательство: Мозаика-Синтез 2014г.

Наглядно-дидактические пособия:

Серия «Мир в картинках» (предметный мир):
- Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы):
- Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
- Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
- Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
- Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Серия «Рассказы по картинкам»:
- Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.



39

- Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез,

2005-2010.
- Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
- В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов)

Концептуальные идеи и принципы:
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потреб-

ности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организа-
цию, реализацию целей и анализ результатов деятельности)

- обучение с учётом закономерностей детского развития
- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие (ори-

ентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»)
- ребёнок является полноценным субъектом деятельности.

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования
(Г.К. Селевко)

Концептуальные идеи и принципы:
Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества

технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями:
Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной

потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности:
Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта самосовер-

шенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на самовос-
питание, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и самоактуализацию.

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности
(технология И.С. Якиманской)

Концептуальные идеи и принципы:
- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта;
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных способно-

стей ребёнка;
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством

выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его направленного разви-
тия в процессе обучения;
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- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора (видов
деятельности, партнёров, материалов и др.)

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной дея-
тельности.

Технологии, опирающиеся на творческие потребности
(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер)

Концептуальные идеи и принципы:
- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, осно-

ва творческой интуиции;
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое взаи-

модействие
- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;
- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой деятель-

ности.

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов)
(коллективное  творческое дело)

Концептуальные идеи и принципы:
- идея включения детей в улучшение окружающего мира;
- идея соучастия детей в воспитательном процессе;
- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание,

коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное на-
сыщение жизни, организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей;

- комплексный подход к воспитанию;
- личностный подход, одобрение социального роста детей.

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
Игровые технологии

Концептуальные идеи и принципы:
- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к по-

знавательной деятельности;
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она пе-

редается, общением она организуется, в общении она функционирует;
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обу-

чаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изу-
чаемой дисциплины;

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее,
игра заканчивается, когда результат достигнут;

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности лично-
сти в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.

Технологии, основанные на коллективном способе обучения
(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.)
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Технологии сотрудничества

Концептуальные идеи и принципы:
- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятель-

ность;
- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и ориги-

нальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация
его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном вы-
сказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности;

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое
общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или ве-
щами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок;
ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность
со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизиру-
ет его познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и
высказывания в практике;

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор развития
дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными,
раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.

Проектная технология

Концептуальные идеи и принципы:
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-
пространственной среды;

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговари-
вать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение
путей решения поставленной проблемы;

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через
детальную разработку проблемы (технологию);

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проек-
та совместная интеллектуально – творческая деятельность;

- завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретиче-
ского знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результа-
том, оформленным тем или иным образом.

VIII. Организация и содержание развивающей  предметно-пространственной среды

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой
«Познавательное развитие», начинается с создания развивающей предметно-
пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации.

Пространство группы организуется в виде разграниченных модулей («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все пред-
меты доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-
ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-
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тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей
детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием обра-
зовательного процесса.

В качестве центров развития:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- книжный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- уголок природы (наблюдений за природой);
- уголок для игр с песком;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конст-

руктивной, экспериментальной и др.;
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и

пр.) для легкого изменения игрового пространства;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и
развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка спо-
собствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активно-
сти.

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспи-
тательного воздействия, направленного на формирование у детей активного познаватель-
ного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы.

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребе-
нок имеет возможность заниматься любимым делом.

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые дос-
тупны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование
установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для заня-
тий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и
взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же преду-
сматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная
мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие
модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе.

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные
объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети на-
блюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры эксперимен-
тирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов.

Растения, природный уголок позволяют дошкольникам приблизиться к миру при-
роды. Они учатся слушать журчание воды, рассматривать различные растения и при этом
отдыхать. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы. Обобщать резуль-
таты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря пого-
ды.

В центрах детского экспериментирования дети самостоятельно  играют с песком,
водой, красками, пеной. В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - жи-
вописи, литературы, музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем вы-
ставки детского творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний).

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:
- Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонализацию

среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Наши достиже-
ния", «Проектная деятельность».



43

- Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся
сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желания-
ми свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами
деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью
и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить со-
держание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно
участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.

- Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с прин-
ципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависи-
мости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной програм-
мы.

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает"
ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение.

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда,
включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является
специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развиваю-
щей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению.

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ
№ 31 мы выделяем следующие основные составляющие: пространство; время; предметное
окружение.

Набор материалов, необходимых  для организации  познавательной деятельности
воспитанников младшей группы

Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской деятельности
подбираются примерно на тех же основаниях, что и для предыдущего возраста. Часть ма-
териалов переходит из первой младшей группы, но дети могут открывать новые возмож-
ности действия с ними, их группировки, упорядочения, соотнесения элементов и целого.
Однако большая часть материалов усложняется, по сравнению с предыдущей возрастной
группой.

Набор материалов  для второй младшей группы

Тип материала Наименование Кол-во
Объекты для
исследования

в действии

Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в основные цвета 6, разные
Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 1
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами,
катушками, полусферами (5-7 элементов)

8

Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4 цве-
тов

4

Дидактический стол 1
Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) 6-8
Матрешки (3 элемента) 5, разные
Доски –вкладыши (с основными формами) 5, разные
Набор объемных тел (кубы, шары, цилиндры, бруски, дис-
ки)

1

Рамки –вкладыши с геометрическими формами, разными
по величине, 4 цветов

8

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 3
Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 1
Ящик с прорезями основных геометрических форм для
сортировки объемных тел

1

Емкости с крышками разного и цвета (для сортировки мел- 10
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ких предметов)
Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кноп-
ки)

3

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (не-
валяшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгаю-
щие лягушки и т.п.)

10

Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффекта-
ми

1

Набор для забивания: молоточек с втулочками (пластмас-
совые)

2

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру
звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пи-
щалки, погремушки)

По 1-2 каждого
наименования

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей
разной фактуры

1

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
Емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы орудия
для переливания и выливания – черпачки, сачки

1

Набор для экспериментирования с песком: стол – песочни-
ца, формочки разной конфигурации, емкости разного раз-
мера, предметы-орудия – совочки, лопатки

1

Графические головоломки (лабиринты 5
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточ-
ком для забивания

2

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 2
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забива-
ния молоточком и прокатывания шариков

2

Деревянная основа с повторяющимися образцами с раз-
личным количеством отверстий

2

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными
изогнутыми направляющими со скользящими по ним фи-
гурными элементами и подвижными фигурками персона-
жей (различной тематики)

2

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов
к установленной в задании цели

2

Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде паз-
ла – комплект

2

Набор для завинчивания из элементов разных форм, разме-
ров и цветов

2

Набор для построения произвольных геометрических фи-
гур

2

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, ем-
кости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для
переливания и вылавливания – черпачки, сачки

1

Набор для экспериментирования с песком 1
Набор игрушек для игры с песком 2
Объемные вкладыши из 3–4 элементов (миски, конусы) 2
Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемо-
го животного с вращающимся корпусом с отверстиями,

1
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объемными вкладышами, цветными метками для самопро-
верки и возвратом вкладыша при механическом воздейст-
вии на элемент фигурки

IX. Мониторинг освоения программы образовательной области «Познавательное
развитие»

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может прово-
диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-
ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-
тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

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

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

В МБДОУ №27 используется автоматизированная информационно-аналитическая
система «Мониторинг развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении»
(Далее - АИС), позволяющая сформировать индивидуальную программу развития каждо-
го ребенка. Научным руководителем разработки АИС является кандидат педагогических
наук, Едакова Ирина Борисовна.

С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития де-
тей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивиду-
ального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педа-
гогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обес-
печение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей
раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования
педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, ин-
тересах и проблемах каждого ребенка.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-
ключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО
(П.3.2.3):

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

- оптимизации работы с группой детей.

X. Формы и направления взаимодействия с семьями обучающихся

Познавательное развитие воспитанников осуществляется в тесном взаимодействии
с учителем-логопедом, инструкторами по физкультуре, музыкальным руководителем,
воспитателями других возрастных групп, принимающих участие в образовательном про-
цессе, все специалисты общаются с воспитанниками, расширяют диапазон их знаний.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образо-
вательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов со-
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вместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-
циатив семьи.

Формы взаимодействия с родителями
по реализации образовательной области «Познавательное развитие»

№п/п Организационная
форма

Цель Темы :

1 Родительские соб-
рания

Ознакомление родителей (законных
представителей) с  возрастными осо-
бенностями, задачами познавательно-
го  развития детей 3-4 лет. Обсужде-
ние разделения задач (для решения в
МБДОУ и семье, размещение их на
сайте МБДОУ)
Ознакомление родителей (законных
представителей) с индивидуальной
программой познавательного разви-
тия (своего ребенка)

1.« Возрастные особенности,
задачи познавательного  раз-
вития воспитанников.  Ин-
дивидуальная программа
познавательного развития
ребенка».
4.«Выполнение образова-
тельной программы по по-
знавательному развитию
воспитанников».
(Итоговое)

Взаимное общение педагогов и роди-
телей по актуальным проблемам по-
знавательного развития детей, расши-
рение педагогического кругозора ро-
дителей

«Что нужно знать ребёнку
3-4 лет?»
«Как развивать познаватель-
ные способности?»

2 Педагогические
беседы

Обмен мнениями о развитии ребенка,
обсуждение характера, степени и
возможных причин проблем, с кото-
рыми сталкиваются родители и педа-
гоги в процессе его воспитания и
обучения. По результатам беседы пе-
дагог намечает пути дальнейшего
развития ребенка

«Истоки детской любозна-
тельности»
«Развитие детской инициа-
тивности и самостоятельно-
сти»

3 Практикумы Выработка у родителей педагогиче-
ских умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возни-
кающих педагогических ситуаций,
тренировка педагогического мышле-
ния

«Как отвечать на детские
вопросы?»
«Методы, повышающие по-
знавательную активность
дошкольников»

4 Тренинги Вовлечение родителей
в специально разработанные педаго-
гом-психологом ситуации, позво-
ляющие осознавать свои личностные
ресурсы

«Учимся играя»
«Развивающие формы взаи-
модействия»

5 Дни открытых
дверей

Ознакомление родителей с содержа-
нием, организационными формами и
методами познавательного развития
детей

«Паровозик знаний»
«Путешествие в страну зна-
ний»

6 Тематические кон-
сультации

Создание условий, способствующих
преодолению трудностей во взаимо-
действии педагогов и родителей по
вопросам познавательного развития
детей в условиях семьи

«Познавательное развитие
ребёнка дошкольного воз-
раста»
«Игра как средство подго-
товки к школе»

7 Родительские чте-
ния

Ознакомление родителей с особенно-
стями возрастного и психологическо-
го развития детей, рациональными

«Возрастные особенности
детей младшего (среднего,
старшего) дошкольного воз-
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методами и приемами познавательно-
го развития детей

раста»

8 Мастер-классы Овладение практическими навыками
совместной партнёрской деятельно-
сти взрослого и ребёнка

«Мастерская познавательно-
го общения»
«ТРИЗ в детском саду и до-
ма»

9 Проектная дея-
тельность

Вовлечение родителей в совместную
познавательную деятельность.
Овладение способами коллективной
мыслительной деятельности; освое-
ния
алгоритма создания проекта на осно-
ве потребностей ребенка; Достижение
позитивной открытости по отноше-
нию к родителям

«Памятные места нашего
города»
«Мой край родной»
«Подводный мир» «Весёлая
астрономия» «Времена года»
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5. Дошкольное образование как ступень общего образования: Научная концепция/под
ред. В.И. Слободчикова /В.И.Слободчиков, Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов,
И.Л.Кириллов.- М.: Институт  развития дошкольного образования РАО,2005.-28с.

6. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей и заведую-
щих / Под ред. Т.Н.Дороновой и Н.А.Коротковой. М., ЗАО "Элти-Кудиц", 2003. - 160
с.
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I. Актуальность

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном
образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в
речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников подтвержда-
ется и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания, в котором выделена образовательная область «Речевое развитие».

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста вклю-
чает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз-
витие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-
тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его направленно-
сти не просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а на воспитание
и развитие личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции и спо-
собностей, на овладение культурой речевого общения и поведения.

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного язы-
ка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматиче-
ской. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходи-
мым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания
детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение
родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фунда-
мент для последующего систематического изучения родного языка.

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе уче-
ные характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук,
О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость целенаправленно обновления и системати-
зации речевой работы в дошкольных образовательных учреждениях. Данное обстоятель-
ство диктует необходимость рассмотрения классического подхода к организации работы
по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. На достижение
названной цели направлена рабочая программа образовательной области «Речевое разви-
тие».

II. Принципы организации содержания рабочей программы

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом общедидак-
тических и методических принципов, поскольку именно они являются руководящей идеей
организации речевого развития детей:
- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, твор-

ческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, активизацию
мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный принцип
характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что достигается ре-
чевой основой обучения, мотивацииhttp://www.dioo.ru/printsipyi-obucheniya.html - _ftn1и
интереса, развитием навыков и умений самостоятельной работы по созданию продук-
та речевой деятельности;

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о предметах и
явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения родному
языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, тол-
кование новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических

http://www.dioo.ru/printsipyi-obucheniya.html
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средств (изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов
и наблюдение явлений окружающей действительности);

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языкового
материала; систематичность проявляется в организации и последовательной подаче
материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обу-
чения родному языку;

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала на
этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям
становления речи детей;

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей базируется
на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие ко-
торой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи нельзя
отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов;
данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, способ-
ствующих развитию всех познавательных процессов;

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи основывается
на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для
коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и
познания, указывает на практическую направленность процесса обучения родному
языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование речевого
высказывания;

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие не-
осознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и ис-
пользование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка ана-
логии, а затем он усваивает и закономерности языка;

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на том,
что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и
неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание
внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто
повторить, но и создавать новые высказывания;

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как це-
лостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной
взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие вос-
приятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в
центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в кото-
ром суммируются все достижения ребенка в овладении языком;

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что от
мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов рече-
вой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, использо-
вание разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и способствую-
щих развитию творческих речевых умений детей;

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык усваи-
вается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является
одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не толь-
ко говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает
создание условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятель-
ности;

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и
принципов обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения до-
минирующего влияния того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно
иметь в виду, что любой предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим по-
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следующим компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание
обучения, методы - выбор форм организации обучения.

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический,
познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы, в русле
которых проводится отбор содержания материала, его структурирование.

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 31", характеризующим систему органи-
зации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Речевое
развитие»

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, образователь-
ных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.

III. Нормативно-правовая основа для разработки рабочей программы образователь-
ной области «Речевое развитие»:

- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

- приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- приказ МоиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций» (с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ  от 04.04.2014
N АКПИ14-281).

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 31», утверждена приказом заведующего № 22 от 28.05.2018
г.

IV.Характеристика возрастных особенностей обучающихся

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении
строится с учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной
группы и приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном воз-
растном этапе.

К четырем годам происходит усвоение звуковой системы языка (правильное про-
изношение звуков, становление интонационной стороны речи, умение передать элемен-
тарную интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Дети накапливают определенный за-
пас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают
глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения,
их действия и состояния. Активно начинают употребляться прилагательные и местоиме-
ния, формируются обобщающие функции слов, через слово они овладевают основными
грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родитель-
ный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее
и прошедшее время глаголов, повелительное наклонение.

В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных
и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через сою-
зы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и слож-
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ными предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и
повествовательного характера.

Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие
([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые звуки пропускают.
Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над разви-
тием как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, как дик-
ция, темп, сила голоса.

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Дале-
ко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении про-
стых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Су-
ществует проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов появля-
ется у ребенка в результате творческого освоения богатств родного языка.

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако
они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь детей ситуативна, в ней преобладает
экспрессивное изложение.

V. Целевые ориентиры образовательного процесса

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое разви-
тие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возмож-
ных достижений ребенка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- 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;

- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской литературы,

Промежуточные планируемые результаты
1. Развитие речи
- Активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и

сверстниками.
- Знаком (в практическом плане) с терминалом «слово», «звук».
- Использует в речи простые нераспространенные предложения с однородными членами.
- Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками.
- Отвечает на вопросы, касающиеся ближайшего окружения.
- Пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого эти-

кета.
- Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия.
- С помощью взрослого рассказывает об игрушке (картинке).
- Способен построить небольшой связанный рассказ самостоятельно или с помощью пе-

дагога.

2. Чтение художественной литературы
- Адекватно реагирует на содержание произведения, поступки персонажей.
- В понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт.
- Знаком с произведениями детских писателей и поэтов южного Урала.
- Импровизирует на основе литературных произведений.
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- Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров.
- С помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок.
- Устанавливает легко осознаваемые причинные связи в сюжете.
- Участвует в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей.
- Эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их производит.

VI. Задачи рабочей программы

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-
тельности 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 собст-
венным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопонима-
нию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, иг-
рах, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятель-
ности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков,
рассказов и т. д.

- Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным про-
цессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интере-
сует, 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, об-
разной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-
вильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скоро-
говорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчест-
во.

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 хо-
тят читать сами, предоставляется такая возможность.

- У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном об-
щении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для позна-
вательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Поче-
му?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных со-
бытий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-
ные 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».
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- 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 издани-
ям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их
возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и кар-
тин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также
других материалов.

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

Конкретизация задач:
- способствовать использованию речи для инициирования общения со взрослыми и

сверстниками;
- учить отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;
- формировать навыки использования вербальных и невербальных средств в общении со

взрослыми и сверстниками;
- учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, обобщающие

понятия;
- формировать навыки использования в речи простые нераспространенные предложения

и предложения с однородными членами;
- формировать правильное произношение всех звуков родного языка (за исключением

некоторых шипящих и сонорных звуков);
- формировать навыки построения небольших связных рассказов самостоятельно или с

помощью педагога;
- формировать навыки использования в речи элементарных формул (вербальными и не-

вербальными) речевого этикета
- способствовать участию в играх драматизациях по мотивам знакомых сказок;
- формировать интерес к слушанию произведений разных жанров;
- учить устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете;
- знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикуле-

ва, Л.К. Татьяничева и др.);
- формировать представление о том,  что слова состоят из звуков,  звучат по-разному и

сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности;
- способствовать правильному пониманию значения терминов «слово» и «звук».

V. Особенности организации образовательного процесса

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная об-

разовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми следует опираться
на тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
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- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинар-
ного принуждения).

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-
ганизации рабочего пространства).

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, ее инте-
грацию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникатив-
ной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).

Совместная образовательная деятельность пе-
дагогов и детей Самостоятельная

деятельность детей

Образовательная
деятельность в

семье
Непрерывная обра-

зовательная дея-
тельность

Образовательная дея-
тельность в режимных

моментах
Основные формы: иг-
ра, занятие, наблюде-
ние, экспериментиро-
вание, разговор, реше-
ние проблемных си-
туаций, проектная
деятельность и др.

Решение образователь-
ных задач в ходе ре-
жимных моментов

Деятельность ребен-
ка в разнообразной,
гибко меняющейся
предметно-
развивающей и иг-
ровой среде

Решение образова-
тельных задач в
семье

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации со-
вместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в ходе познавательной деятельности.

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по
впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих за-
дач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Ежедневный объем непрерывной образовательной деятельности определяется рег-
ламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и
согласовывается с Управлением образования.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.

Модель образовательного процесса
Комплексно-тематическая модель

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется На-
учной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольни-
ков. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельно-
сти, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы
придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация те-
мы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.)
призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая высту-
пает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализа-
ция темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем оп-
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ределяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.
Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и пе-
дагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.

Модель образовательного процесса
по формам образовательного процесса с учётом темы недели

М
ес

яц

Т
ем

а
не

де
ли

За
да

чи

Совместная образовательная дея-
тельность педагогов и детей

Самостоятель-
ная деятельность

детей

Образовательная
деятельность в се-

мье
Непрерывная

образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ре-
жимных моментах

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает
на основе данной модели.

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность де-

тей

Образовательная
деятельность в се-

мьеНепрерывная образова-
тельная деятельность

образовательная дея-
тельность в режимных

моментах
Занятия
Игры с предметами и
сюжетными игрушками
Обучающие  игры  с ис-
пользованием предме-
тов и игрушек
Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных форм (по-
тешки, прибаутки, пес-
тушки, колыбельные)
Чтение,  рассматривание
иллюстраций
Сценарии активизи-
рующего общения
Имитативные упражне-
ния, пластические этю-
ды
Коммуникативные тре-
нинги
Совместная продуктив-
ная деятельность

Речевое стимулирова-
ние (повторение, объ-
яснение, обсуждение,
побуждение, напоми-
нание, уточнение)
Беседы с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример использования
образцов коммуника-
тивных кодов взросло-
го
Тематические досуги
Фактическая беседа,
эвристическая беседа
Мимические, логорит-
мические, артикуляци-
онные гимнастики
Речевые дидактические
игры

Коллективный
монолог
Игра-
драматизация с
использованием
разных видов те-
атров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельная
художественно-
речевая деятель-
ность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра- импровиза-
ция по мотивам
сказок

Речевые игры
Беседы
Пример  коммуни-
кативных кодов
Чтение, рассмат-
ривание иллюст-
раций
Игры-
драматизации.
Совместные се-
мейные проекты
Разучивание ско-
роговорок, чисто-
говорок
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Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная деятель-
ность
Разучивание стихотво-
рений
Речевые задания и уп-
ражнения
Моделирование и обыг-
рывание проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы вос-
питателя
-обучению составлению
описательного рассказа
об игрушке с опорой на
речевые схемы
-обучению пересказу по
серии сюжетных карти-
нок
-обучению пересказу по
картине
Показ настольного теат-
ра, работа с фланеле-
графом

Наблюдения
Чтение
Слушание, воспроиз-
ведение, имитирование
Тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого)
Разучивание скорого-
ворок, чистоговорок
Индивидуальная рабо-
та
Освоение формул ре-
чевого этикета
Наблюдение за объек-
тами живой природы,
предметным миром
Праздники и развлече-
ния

Театрализованные
игры
Дидактические
игры
Игры-
драматизации
Настольно-
печатные игры
Совместная
продуктивная и
игровая деятель-
ность детей
Словотворчество

Программно-методический комплекс образовательного процесса:

1. Алексеева М.М., Яшкина В.И., Речевое развитие дошкольников: Учеб. пособие для
студ. выш. и сред. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский
центр «Академия», 1999.-160с.

2. Арушанова А.Г., Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского са-
да. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.-272с.   (2шт)

3. Бондаренко А.К., Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада.
Изд. 2-е, испр. и доп. М., «Просвещение», 1977.

4. Бородич А.М., Методика развития речи детей: Учеб. пособие для студентов пед ин-тов
по спец. «Дошкол. педагогика и психология». – 2-е изд.- М.: Просвещение, 1981.-255с.
(2шт)

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2014.

6. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.

7. Гербова В.В., приобщение детей к художественной литературе. Программа и методи-
ческие рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.-72с.
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8. Гриценко З.А., «Положи твое сердце у чтения»: Пособие для родителей по организа-
ции чтения»: Пособие для родителей по организации чтения дошкольникам / З.А. Гри-
ценко. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2004.-79с.

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010.

10. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
11. Максаков А.И., Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для пе-

дагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. – Мозаика-Синтез, 2006.-64с.
12. Максаков А.И., Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и

воспитателей. 2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-112с.
13. Максакова А.И., Тумакова Г.А., Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим сло-

вом. Пособие для воспитателя дет. сада. 2-е изд., испр. доп. – М.: Просвещение, 1983.-
144.

14. Мариничева О.В., Н.В. Елкина, Учим детей наблюдать и рассказывать. Популярное
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996.-224с.
(4шт)

15. Новиковская О.А., Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5лет. –
СПб.: Паритет, 2007.-112с.

16. Пикулева Н.В., Слово на ладошке: О вежливости – с вами вместе. Слово на ладошке.
Игры, считалки, загадки и скороговорки. – М.: Новая школа, 1994.-112с.

17. Развитие речи в детском саду. Младшая группа . Категория: Программы дошкольного
образования: Программа "От рождения до школы"::Методические пособия по Про-
грамме. Издательство: Мозаика-Синтез 2014г.

18. Ткаченко Т.А., Если дошкольник плохо говорит. – СПб: Акцидент, 1997.-112с.
19. Книги для чтения
20. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В.Гербова,

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
21. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В.Гербова,

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
22. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В.Гербова,

Н.П. Ильчук и др. — М., 2005.

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей

Технологии речевого развития
Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного
возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, самораз-
витие.

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе
которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи
вербальных и невербальных средств.

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе
которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребен-
ка более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со свер-
стниками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой самостоятельности.

А.Г.Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию диалоги-
ческой речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без установле-
ния диалогических отношений, без формирования инициативной и активной ответной по-
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зиции, партнерских отношений, овладение диалогом невозможно без освоения языка и
средств невербальной коммуникации, без воспитания культуры речи.

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения
выступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом каж-
дый сценарий активизирующего общения предусматривает возможности решения разно-
образных задач речевого развития дошкольников – развитие лексической стороны речи,
формирование грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и др.

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования
методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, игро-
вые задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с дру-
гом, стимулируют инициативную непроизвольную речь детей.

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской деятельно-
сти – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать иг-
рушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких
форм работы, «недисциплинарные» приемы привлечения и удержания внимания детей
обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку.

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному
языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со сверст-
никами, но и помогает решить разнообразные задачи развития детской речи.

Технология программы «Азбука общения»
(Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова)

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного отноше-
ния к воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов человека,
живущего в цивилизованном обществе,  а также с окружающим миром и людьми.  В дан-
ном контексте «Азбука общения» представляет собой разносторонний теоретический и
практический психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного
взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми.

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве чело-
веческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет собой
сборник специально разработанных игр и упражнений, направленных на формирование у
детей эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, свер-
стникам и взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в обществе, спо-
собствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни.

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между
родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись любить
и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья!

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов раз-
вивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на использова-
ние способности анализировать и чувствовать все, что происходит с ребенком. Он помо-
гает точнее объяснить, а главное - прогнозировать поведение ребенка в той или иной кон-
кретной жизненной ситуации.

Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать собст-
венную реакцию:
- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию;
- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию;
- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и мыслями в

конкретной ситуации.
- Технология формирования навыков общения ориентирована на решение следующих

задач:
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- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой;
- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в общении;
- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с использо-

ванием разнообразных средств человеческого общения;
- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других лю-

дей;
- развитие самоконтроля в общении и др.
- Для решения названных задач рекомендованы следующие формы образовательной

деятельности:
- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные);
- этюды, импровизации;
- наблюдения, прогулки, экскурсии;
- моделирование и анализ ситуаций общения;
- сочинение историй и др.

Технология активизирующего обучения речи как средству общения
(О.А.Белобрыкина)

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования ре-
чевой деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной си-
туации, способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом обще-
нии.

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование качест-
венной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным видам дея-
тельности дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое общение есть тот
необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и совершенствование
речевой активности ребенка.

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой активно-
сти, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную инициати-
ву, являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а познава-
тельной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней оцен-
кой.

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного возрас-
та (Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.)

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, по-
лучает все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с приро-
дой, в процессе развития их речи, усвоении элементарных математических представлений
и др. В основе моделирования лежит замещение - возможность переноса значения с одно-
го объекта на другой, возможность репрезентировать одно через другое.

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных
высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в
речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творче-
ские рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует за-
креплению понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию по-
нимания логико-грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При
этом используемые наглядные модели могут включать стилизованные изображения ре-
альных предметов, символы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо гла-
гола, волнистая линия вместо прилагательного в моделях предложений и другие); схемы
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для обозначения основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же
выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования; стилизованные  обо-
значения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа.

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей дошко-
льного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого
высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также сочинению рас-
сказа по замыслу.

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие ре-
бенку соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения.

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать
модели, включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным час-
тям рассказа.

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная
модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков
описываемого предмета.

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста самостоя-
тельному рассказыванию получили схемы составления описательных и сравнительных
рассказов, разработанные Т.А.Ткаченко.

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в па-
мяти последовательность описания и составить описательный рассказ.

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными,
последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении
составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов.

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы для
замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и рас-
суждения.

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной
речи детей дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию.

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целесооб-
разнее всего использовать принцип замещения, когда  модели помогают не только на-
глядно предоставить какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с
ним.

Мнемотехника

(В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.)
Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образова-
ния дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных
видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания,
воображения и развитию речи дошкольников.

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста
способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко
применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы,
построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при
заучивании стихов и др.

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет пол-
ностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации.

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:
- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева);
- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко);
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- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов);
- технология коллажа (Т.В. Большева) и др.
В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успеш-

ное освоение детьми знаний об окружающей действительности.
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изобра-

жение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения глав-
ных смысловых звеньев сюжета рассказа.

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического мате-
риала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная инфор-
мация.

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей воз-
можно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания
мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей де-
тей.

VIII. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой
«Речевое развитие», начинается с создания развивающей предметно-пространственной
среды в группах дошкольной образовательной организации.

Пространство группы организуется в виде разграниченных модулей («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все пред-
меты доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-
ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-
тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей
детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием обра-
зовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- книжный уголок;
- уголок театра;
- зона для настольно-печатных игр;
- уголок природы (наблюдений за природой);
- уголок для игр с песком;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, экспериментальной и др.;
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и

пр.) для легкого изменения игрового пространства;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и
развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка спо-
собствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активно-
сти.

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспи-
тательного воздействия, направленного на формирование у детей активного познаватель-
ного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы.
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Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребе-
нок имеет возможность заниматься любимым делом.

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые дос-
тупны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование
установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для заня-
тий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и
взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же преду-
сматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная
мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие
модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе.

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает
возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы:
- принцип открытости;
- гибкого зонирования;
- стабильности-динамичности развивающей среды;
- полифункциональности.
В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные

объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети на-
блюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры эксперимен-
тирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов, где также успешно ре-
шаются задачи речевого развития детей.

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы,
музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского твор-
чества (рисунков, поделок, записей детских высказываний).

В развивающей среде группы размещаются материалы, отражающие особенности
быта, культуры родного края.

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:
1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает персонализа-

цию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий «Наши дос-
тижения», «Проектная деятельность».

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся
сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и жела-
ниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными вида-
ми деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятель-
ностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно опреде-
лить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и ак-
тивно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с прин-
ципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зави-
симости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной про-
граммы.

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает»
ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение.

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда,
включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является
специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развиваю-
щей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению.

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды выделяют-
ся следующие основные составляющие: пространство, время, предметное окружение.
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Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в группе, МБДОУ

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в
контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая раз-
вивающая среда.

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрыва-
ется как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого разви-
тия ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитываются возрастные осо-
бенности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого развития, ин-
тересы, способности и многое другое.

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в ка-
честве основных составляющих речевой развивающей среды мы выделяем следующие:

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения;
- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей

дошкольного возраста;
- специальное оборудование для младшей группы.
Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды до-

школьного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не слу-
чайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он за-
кладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей,
приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на все сто-
роны речи ребенка.

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем,
что:

- имеет обучающую и воспитывающую направленность;
- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие

результаты труда;
- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального

и духовного развития его личности;
- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является

культурой общечеловеческой.
Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения

– методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошколь-
ного возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор
данных составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого развития
детей каждой возрастной группы.

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой воз-
растной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая идея,
направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом воз-
растном этапе дошкольного детства.

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития дошколь-
ника определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе дошкольного
детства. Под речевой компетенцией понимается умение ребенка практически пользовать-
ся родным языком в конкретных ситуациях общения, используя с этой целью речевые, не-
речевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в
их совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает следующие составляю-
щие: лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую и монологическую.

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в пре-
делах возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно упот-
реблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее со-
держательную линию составляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста -
синонимы, омонимы, антонимы; родственные и многозначные слова; основное и перенос-
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ное значение слова; однокоренные слова; образные выражения, пословицы, поговорки,
фразеологические обороты. По количественной и качественной характеристике словарь
ребенка достигает такого уровня, который позволяет ему легко и непринужденно общать-
ся со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на любую тему в пределах по-
нимания ребенка.

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и
правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию
составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы;
синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей
закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается созна-
тельный выбор языковых средств в конкретных условиях общения.

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе ко-
торого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание
фонетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выра-
зительности речи.

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических
умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. Со-
держательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и ребенком,
между двумя детьми; разговорная речь.

Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания
разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре тек-
ста и типах связи внутри него.

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей младшей группы,
можно условно обозначить основные направления организации речевой развивающей
среды для воспитанников 2 младшей группы:

- организация общения детей со взрослыми посредством поручений взрослого (образец
обращения, словесной просьбы и др.);

- организация контактов со сверстниками (взаимодействие посредством речи в разных
видах деятельности через образец, подсказ слова или фразы);

- организация самостоятельного рассматривания детьми книг, картинок, игрушек,
предметов для развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений
детей об окружающем;

- организация уголка «интересных вещей» с целью развития активной инициативной
речи детей;

- рассказы воспитателя (с целью совершенствования навыков эффективного слушания).
В младшем дошкольном возрасте приоритетной линией речевого развития детей

является развитие инициативной речи. В этом возрасте огромное значение имеет правиль-
ная организация общения ребенка с окружающими людьми. Речь становится средством
общения: развиваются коммуникативные способности. Активизируется познавательная
деятельность, появляются вопросы, рождается понимание. В этом возрасте ребенку нужна
помощь, чтобы передавать содержание услышанного. Поэтому основные направления в
составлении модели речевой развивающей среды для младшего дошкольного возраста за-
ключаются в развитии речи как средства общения, формировании умения слушать и слы-
шать, организации познавательной деятельности детей.
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Речевые развивающие зоны

Уголок Оборудование и примерные наименования Цели
младший дошкольный возраст

Книжный
уголок

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диван-
чик, ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр.
2.Детские книги по программе, любимые книжки детей.
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья»
и др.
3.Картинки предметные, сюжетные, рассказы в картин-
ках
4. Речевые дидактические игры.
5. Игры для активизации поставленных звуков, звуково-
го анализа слов, пектограммы для составления расска-
зов.

1.Совершенствование уме-
ния обращаться с книгой,
расширение представлений
об окружающем.

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Мате-
риалы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоян-
ному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению
словаря.

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельно-
сти. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разгово-
ры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опы-
том на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать:
- чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий;
- обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования;
- развитию звуковой культуры речи;
- развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов;
- развитию интереса к художественной литературе и др.
Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и

этическую функции образования детей дошкольного возраста.
Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста

таковы,  что с помощью книги ребенок,  в первую очередь,  открывает  мир во всех его
взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей,
переживая и проживая прочитанное.

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  вос-
питание в ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и лично-
стном (в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к само-
реализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Чита-
тель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и дли-
тельности процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важ-
ными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы яв-
ляются формирование круга детского чтения и организация процесса чтения.

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в
первую очередь,  руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (соци-
ально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как под-
бор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам,
периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, или ли-
тературное образование детей.
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Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежеднев-
ное чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взросло-
го и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – ра-
дость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением.

Список литературы для чтения детямвторой младшей группы:
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили - бом! Тили - бом!...»,
«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…»,«Ай, качи-качи-качи…»,«Жили у ба-
буси…»,«Чики-чики-чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…»,
«Травка-муравка со сна поднялась», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…»,
«Курочка-рябушечка…»,«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка», «Радуга-дуга…».

Сказки: «Колобок» (обр. К.Ушинского); «Волк и козлята» (обр. А.Н.Толстого);
«Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской); «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», «Бычок
– черный бочек, белые копытца» (обр. М.Булатова); «Лиса и заяц» (обр. В.Даля); «У стра-
ха глаза велики» (обр. М. Серовой), «Теремок» (обр. Е. Чарушина).

Фольклор народов мира
Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» (англ., обр.

С.Маршака); «Что за грохот» (пер. с латыш. С.Маршака; «Купите лук» (пер. с шотл.
И.Токмаковой); «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» (пер. с чеш.
С.Маршака).

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» (укр., обр. Е.Благининой);  «Два жадных мед-
вежонка» (венг., обр. А.Краснова, В.Важдаева); «Упрямые козы» (узб., обр. Ш.Сагдуллы);
«У солнышка в гостях» (пер. с словацк. С.Могилевской); «Лиса-нянька» (пер. с финск. Е.
Сойни); «Храбрец-молодец» (пер. с болг. Л.Грибовой); «Пых» (белорус., обр. Н.Мялика);
«Лесной мишка и проказница мышка» (латыш., обр. Ю.Ванага); «Петух и лиса» (пер. с
шотл. М. Клягиной-Кондратьевой);  «Свинья и коршун» (пер. с порт. Ю.Чубкова).

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия: К.Бальмонт «Осень»;  А.Блок «Зайчик»;  А.  Кольцов «Дуют ветры»;

А.Плещеев «Осень наступила», «Весна»; А.Майков «Колыбельная песня», «Ласточка
примчалась»; А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко…», «Месяц,
месяц!...»; С.Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; С.Маршак «Зоосад», «Жираф»,
«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей»,
«Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Февраль»; К.Чуковский «Путаница»,
«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Ел-
ка», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.Гродецкий «Кто это?»; В.Берестов «Курица с цыпля-
тами», «Бычок»; Н.Заболотский «Как мыши с котом воевали»; В.Маяковский «Что такое
хорошо и что такое плохо», «Что ни страница – то слон, то львица»; К.Бальмонт «»Кома-
рики-макарики»; И.Косяков «Все она»; А.Барто, П.Барто «Девочка чумазая»; С.Михалков
«Песенка друзей»; Э.Мошкоаская «Жадина»; И.Токмакова «Медведь».

Проза: К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеев-
на»; Т.Александрова «Медвежонок Бурик»; Б.Житков «Как мы ездили в зоологический
сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался»; М.Зощенко
«Умная птичка»; Г.Цыферов «Про друзей», «Как не хватает игрушек»; К.Чуковский «Так
и не так»; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные уши, косые глаза,
короткий хвост»; Л.Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет»; Н.Носов «Ступеньки»;
Д.Хармс «Храбрый еж»; Л.Толстой «Птица свила гнездо», «Таня знала буквы», «У Вари
был чиж…», «Пришла весна…»; В.Бианки «Купание медвежат»; Ю.Дмитриев «Синий
шалашик»; С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспи-
танном мышонке»; В.Сутеев «Три котенка»; А.Н.Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки».

Произведения поэтов и писателей разных стран
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Поэзия: Е.Виеру «Ежик и барабан» (пер.  с молд.  Я.Акима);  П.Воронько «Хитрый
ежик» (пер. с укр. С.Маршака); Л.Милева «Быстроножка и серая Одежка» (пер. с болг.
М.Маринова); А.Милн «Три лисички» (пер. с англ. Н.Слепаковой); Н.Забила «Карандаш»
(пер. с укр. З.Александровой); С.Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» (пер.
с арм. Т.Спендиаровой); А.Босев «Дождь» (пер. с болг. И.Мазнина); «Поет зяблик» (пер. с
болг. И.Токмаковой); М.Карем «Мой кот» (пер. с франц. М.Кудиновой).

Проза: Д.Биссет «Лягушка в зеркале» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Л.Муур
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О.Образцовой); Ч.Янчарский «Иг-
ры», «Самокат» (пер. с польск. В.Приходько); Е.Бехлерова «Капустный лист» (пер. с
польск. Г.Лукина); А.Босев «Трое» (пер. с болг. В.Викторова); Б.Поттер «Ухти-Тухти»
(пер.  сангл.  О.  Образцовой);  Й.Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (пер.  с
чешск. Г.Лукина); О.Альфаро «Козлик-герой» (пер. с исп. Т.Давитьянц); О.Панку-Яшь
«Покойной ночи,  Дуку!»  (пер.  с румын.  М.Олсуфьева);  «Не только в детском caдy»  (в
сокр., пер. с румын. Т.Ивановой).

Примерный список для заучивания наизусть:
«Пальчик-мальчик…», Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши во-

дят xopовод…» - рус. нар. песенки; А.Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В.Берестов
«Петушки»; К.Чуковский «Елка»; Е.Ильина «Наша елка»; А.Плещеев «Сельская песня»;
Н.Саконская «Где мой пальчик?».

IX. Мониторинг освоения образовательной области «Речевое развитие»

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может прово-
диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-
ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-
тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

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

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

В МБДОУ № 27 используется автоматизированная информационно-аналитическая
система «Мониторинг развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении»
(Далее - АИС), которая позволяет по результатам педагогической диагностики сформиро-
вать индивидуальную программу развития каждого воспитанника. Научным руководите-
лем разработки АИС является кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна.

С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития де-
тей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивиду-
ального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педа-
гогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обес-
печение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей
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раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования
педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, ин-
тересах и проблемах каждого ребенка.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-
ключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО
(П.3.2.3):

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

- оптимизации работы с группой детей.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам дошко-

льного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характери-
стики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-
циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-
да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-
но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спо-
собен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-
ры в себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-
циальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-
лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения 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 основ-
ными 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 свер-
стниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-
ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-
тором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-
ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, исто-
рии и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-
ния и умения в различных видах деятельности.

X. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями обучающихся
Речевое развитие воспитанников осуществляется в тесном взаимодействии с учи-

телем-логопедом, инструкторами по физкультуре, музыкальным руководителем, воспита-
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телями других возрастных групп, принимающих участие в образовательном процессе, все
специалисты общаются с воспитанниками, обращают внимание на речевые ошибки и ис-
правляют их.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образо-
вательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов со-
вместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-
циатив семьи.

Формы взаимодействия с родителями по реализации образовательной области
«Речевое развитие»

№п/п Организационная
форма

Цель Темы:

1 Родительские соб-
рания

Ознакомление родителей (законных
представителей) с возрастными осо-
бенностями и задачами речевого разви-
тия воспитанников. Обсуждение по
разделению задач речевого развития
детей (для решения в МБДОУ и семье,
размещение их на сайте МБДОУ).
Ознакомление родителей (законных
представителей) с индивидуальной
программой речевого  развития своего
ребенка

1.« Возрастные особенно-
сти, задачи речевого разви-
тия воспитанников  3-4 лет.
Индивидуальная програм-
ма речевого развития  ре-
бенка».
4.«Выполнение образова-
тельной программы по ре-
чевому  развитию  воспи-
танников» (итоговое).

Взаимное общение педагогов и родите-
лей по актуальным проблемам речевого
развития детей, расширение педагоги-
ческого кругозора родителей

Технологии развития речи
детей
Исправляем речевые
ошибки правильно.

2 Педагогические
беседы

Обмен мнениями о развитии ребенка,
обсуждение характера, степени и воз-
можных причин проблем, с которыми
сталкиваются родители и педагоги в
процессе его воспитания и обучения
По результатам беседы педагог намеча-
ет пути дальнейшего развития ребенка

Особенности развития ре-
чи детей дошкольного воз-
раста
Как научить ребенка об-
щаться
Методика составления
детьми рассказов, переска-
зов. Артикуляционная
гимнастика, значение, ме-
тодика проведения
Речевые игры

3 Практикумы Выработка у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффек-
тивному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка
педагогического мышления

Учимся правильно произ-
носить все звуки
Вместе придумываем сказ-
ки

4 Дни открытых
дверей

Ознакомление родителей с содержани-
ем, организационными формами и ме-
тодами речевого развития детей

Развиваем речь детей
Играем в речевые игры

5 Тематические кон-
сультации

Создание условий, способствующих
преодолению трудностей во взаимо-
действии педагогов и родителей по во-
просам речевого развития детей в усло-
виях семьи

Разговариваем правильно
Поиграем в сказку

6 Родительские чте-
ния

Ознакомление родителей с особенно-
стями возрастного и психологического

Развиваем речь детей
Если ребенок плохо гово-
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развития детей, рациональными мето-
дами и приемами речевого развития
детей

рит

7 Мастер-классы Овладение практическими навыками
совместной партнерской деятельности
взрослого и ребенка

Развивающее общение с
ребенком
Учимся говорить правиль-
но

8 Проектная дея-
тельность

Вовлечение родителей в совместную
речевую деятельность

Придумаем загадку вместе
Давай придумаем сказку

9 Конференции Педагогическое просвещение, обмен
опытом семейного воспитания. При-
влечение родителей к активному ос-
мыслению проблем речевого развития
детей в семье на основе учета их инди-
видуальных потребностей

Развиваем речь детей в
детском саду и дома
Говорим красиво
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I. Актуальность

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет
основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреж-
дения. Он дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие
способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предмет-
ной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии
с их желаниями и склонностями.

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования" художественно-эстетическое разви-
тие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементар-
ных представлений о видах искусств, восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-
тивно-модельной, музыкальной).

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и за-
дач рабочей программы по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного
возраста составляют аксиологический, культорологический  и личностно – деятельност-
ный подходы.

С точки зрения аксиологического подхода,  произведения искусства, предлагающие-
ся вниманию детей, и продукты художественно-эстетической деятельности могут рас-
сматриваться как художественно-эстетическая ценность.

Культорологический подход заключается в компетентном отборе произведений
для синтеза искусств при организации восприятия детей.

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в
которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и своеоб-
разное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное обогаще-
ние, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и связанных с
ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до ценностных.

II. Принципы и подходы организация содержания рабочей программы:

Содержание рабочей  программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ка-

ждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-
школьного образования);

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-
ником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государст-

ва;
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в художе-
ственно-эстетической деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);

- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 31", характеризующим систему органи-
зации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Худо-
жественно-эстетическое развитие»

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образователь-
ных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание инди-
видуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования.

III.      Нормативно-правовая основа для разработки рабочей программы образова-
тельной области «Художественно-эстетическое развитие»:

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования»

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций".

5. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 31», утверждена приказом заведующего № 22 от
28.05.2018 г.

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется воз-
можность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера (по собст-
венному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из основных задач
образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие самостоятельного
детского творчества. Следует отметить, что новизна открытий, которые делает ребенок,
носит субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью творче-
ства ребенка дошкольного возраста.

 Общеразвивающая направленность  художественно-эстетической деятельности де-
тей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мелкой моторики ру-
ки, воображения) является первичной по отношению к формированию специальных спо-
собностей детей, поэтому содержание образования может быть раскрыто на основе инте-
грации с содержанием других образовательных областей:
- «Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного общения

со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов художественно-
эстетической деятельности);

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение кру-
гозора детей);
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- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, зрительно-
го восприятия, арттерапия).

IV. Характеристика возрастных особенностей обучающихся

В дошкольном детстве (от 3 до 4 лет) складывается потенциал для дальнейшего ху-
дожественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим
в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологи-
ческими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в пе-
дагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно пережи-
вается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и откры-
тий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, опреде-
ляя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам».
Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от
взрослого – характерная черта  кризиса трех лет.

Интерес к продуктивной деятельностинеустойчив. Замысел управляется изображе-
нием и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы предме-
тов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, чтоизображено ребен-
ком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков,
скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  распола-
гать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять
узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конст-
руированиеносит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу,
по словесной инструкции и по замыслу.

V. Целевые ориентиры образовательного процесса

 В соответствии с Приказом МОиН РФ  «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013
г. №1155  «…целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Ор-
ганизации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-
нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-
ются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-
тельной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается про-
ведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников…».

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать се-
бе род занятий, участников по совместной деятельности;

- ребёнок 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 радо-
ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;



79

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-
ности,

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-
ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-
ния речевого высказывания в ситуации общения;

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и
управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-
ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интере-
суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-
нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-
ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-
бёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности».

Промежуточные результаты освоения  программы образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (младшая группа)

1. Музыка
- Допевают мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог

«ля-ля».
- Замечает изменения в звучании (тихо-громко).
- Поет,  не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передает ха-

рактер песни.
- Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
- Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музы-

кальный молоточек и др.)
- Узнает знакомые песни, пьесы чувствует характер музыки, эмоционально на нее реаги-

рует.
- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать поперемен-

но с ногами.

2. Приобщение к избирательному искусству, развитие продуктивной деятельности де-
тей (живопись)

- Проявляет интерес и бережно относится и бережно относится к результатам детского
избирательного творчества.

- Различает виды декоративно-прикладного искусства.
- Умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов,

персонажей, явлений и называет их.
- Эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства.
- Эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васне-

цов).

3. Развитие продуктивной деятельности (аппликация)
Умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и расти-

тельные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов,
ориентируясь на цвет и форму.
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4. Развитие продуктивной деятельности (лепка)
- Владеет техническими приемами лепки.

VI. Задачи рабочей программы

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами обра-
зовательной 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 по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-
площении художественного замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-
комления 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 изобразитель-
ном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-
творческой деятельности.

- Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действитель-
ности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-
ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзыв-
чивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам худо-
жественной литературы и фольклора.

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

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-
вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-
сти 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 ос-
ваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.

- В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструирова-
нии взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и созда-
вать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разно-
образные материалы и средства.

- В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инстру-
ментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
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- В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковы-
ми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пе-
реживания, настроения персонажей.

Конкретизация задач:

- Поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе эмоциональ-
но содержательного восприятия доступных произведений искусства или наблюдений за
природными явлениями.

- Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через
художественный образ.

- Способствовать готовности детей к посещению кукольного театра, выставки детских
работ и т. д.

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радо-
сти.

- Способствовать развитию интереса к занятиям изобразительной деятельностью.
- Содействовать формированию умения в рисовании, лепке, аппликации изображать про-

стые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
- Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охваты-

вание его руками.
- Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одеж-
да).

- Способствовать созданию как индивидуальных, так и коллективных композиций в ри-
сунках, лепке, аппликации.

- Содействовать экспериментированию и созданию простейших изображений красками,
карандашами, а также с помощью глины, пластилина, готовых аппликативных форм.

- Побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в
собственных рисунках, находить сходство с предметами и явлениями.

- Способствовать развитию умения проявлять эмоциональное отношение к процессу дея-
тельности и сюжету; создавать яркие образы.

- Помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ рисования
или создания образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), размер и фон листа бума-
ги и т.п.

- Развивать умение у детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их распо-
ложение, соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу приобретённых
в одном виде деятельности навыков в другой.

- Содействовать ознакомлению детей с обобщёнными операциями конструирования из
бумаги (сминание, скручивание, разрывание).

VI. Особенности организации образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная об-
разовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);

- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
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При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарно-

го принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-

ганизации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельно-
сти взрослого и ребенка в интеграции художественно-эстетической деятельности с други-
ми (познавательно-исследовательской, игровой, двигательной, коммуникативной).

Совместная образовательная деятельность пе-
дагогов и детей Самостоятельная

деятельность детей

Образовательная
деятельность в

семье
Непрерывная обра-

зовательная дея-
тельность

Образовательная дея-
тельность в режимных

моментах
Основные формы: иг-
ра, занятие, наблюде-
ние, экспериментиро-
вание, разговор, реше-
ние проблемных си-
туаций, проектная
деятельность и др.

Решение образователь-
ных задач в ходе ре-
жимных моментов

Деятельность ребен-
ка в разнообразной,
гибко меняющейся
предметно-
развивающей и иг-
ровой среде

Решение образова-
тельных задач в
семье

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей в са-
мовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно - исследова-
тельской деятельности взрослого и детей и реализуется через продуктивную и музыкаль-
но-творческую деятельность. Чтение художественной литературы направлено на развитие
эстетического восприятия детей, создание целостной картины мира и расширение круго-
зора детей.

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации со-
вместной художественно - эстетической деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в ходе художественно-эстетической деятельности.

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при
проведении занятий  художественно-эстетического цикла.

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется рег-
ламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и
согласовывается с Управлением образования.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дей-
ствующих СанПиН.

Модель образовательного процесса
Комплексно-тематическая модель

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Науч-
ной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольни-
ков. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятель-
ности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы
придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация
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темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.)
призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступа-
ет как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация
темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем
определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.
Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и пе-
дагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.

Модель образовательного процесса
по формам образовательного процесса с учётом темы недели

М
ес

яц

Т
ем

а
не

де
ли

За
да

чи

Совместная образовательная дея-
тельность педагогов и детей

Самостоятель-
ная деятельность

детей

Образовательная
деятельность в се-

мье
Непрерывная

образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ре-
жимных моментах

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает
на основе данной модели.

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей Самостоятельная дея-

тельность детей
Образовательная

деятельность в семьеНепрерывная обра-
зовательная дея-

тельность

образовательная дея-
тельность в режим-

ных моментах
Образовательные си-
туации «Секреты ли-
нии горизонта»,
«Детали  в картине»,
«У природы нет пло-
хой погоды»,
Обучающие занятия
«Подбери палитру»,
«Волшебная линия»,
«Фигурные отпечат-
ки»,
Творческие проекты:
«Выпуск детской га-
зеты», «Игрушки со
всего света», «Родо-
словная моя»,
«Музей красоты»
Решение проблемных
ситуаций
Экспериментирование

Утренний отрезок
времени
Индивидуальная рабо-
та по усвоению техни-
ческих приемов, изо-
бразительных умений
Игровые упражнения
Обследование предме-
тов и игрушек
Наблюдение
Проблемные ситуации:
«Как раскрасить пла-
стилин?», «Какого цве-
та снег?», «Отражение
света. Как увидеть ра-
дугу?»
Рассматривание черте-
жей и схем, иллюстра-
ций и т.д.
Прогулка

Решение проблемных
ситуаций
Дидактические игры
С.-р. игры
Наблюдения
Рассматривание
Сбор материала для дет-
ского дизайна, декора-
тивного
творчества
Экспериментирование с
материалами
Рассматривание
предметов искусства

Ситуативное обучение
Упражнения
Коллекционирование
Просмотр видео
Рассматривание про-
изведений искусства
Обследование предме-
тов
Прогулки
Домашнее экспери-
ментирование
Совместное творчест-
во

Сопровождение семьи:
Беседы
Консультации
Открытые просмотры
Выставка работ
Встречи по заявкам



84

Наблюдение
Экскурсии
Беседы
Обсуждение
Рассматривание объ-
ектов реального и ру-
котворного мира, их
обследование.
Виртуальные путеше-
ствия
Рассказы

Встреча с интересны-
ми людьми
Дидактические игры
Занимательные пока-
зы
Рассматривание аль-
бомов фотографий,
иллюстраций, репро-
дукций,
коллекций
Опыты
Конкурсы

Дидактические игры
Проблемная ситуация
Индивидуальная рабо-
та по развитию зри-
тельного восприятия
Моделирование
Вечерний отрезок вре-
мени, включая прогулку

Игры- эксперименти-
рование
Упражнения по разви-
тию мелкой моторики
рук
Ситуативные разгово-
ры
Виртуальные путеше-
ствия

Интерактивное взаи-
модействие через сайт
Совместные игры
Совместные занятия
Мастер-классы
Опросы
Анкетирование
Информационные лис-
ты

Игры-импровизации:
игра-сказка;
игра-балет;
игра-опера;
игра-карнавал;
игра-фантазия;
Двигательно-игровые
импровизации
Вокально-речевые
импровизации:
Интонационные этю-
ды  (разыгрывание
сценок из жизни жи-
вотных, птиц предме-
тов и явлений);
Перевоплощение в
персонажей;
Исполнение роли за
всех персонажей в
настольном  театре;
Игровые ситуации
Инструментальные
импровизации
Музыкально -игровые
композиции:
Игры (приветствия;
речевые;
с палочками
со звучащими жеста-
ми
игры-уподобления
игры-настроения

Использование музы-
ки:
-на утренней гимнасти-
ке и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных заня-
тиях;
-во время умывания
-на других занятиях
(ознакомление с окру-
жающим миром, разви-
тие речи, изобрази-
тельная деятельность)
- во время  прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в компьютерных иг-
рах
- перед дневным сном
-при пробуждении
- на праздниках и раз-
влечениях

Подбор музыкальных
инструментов, игрушек,
театральных кукол, ат-
рибутов, элементов кос-
тюмов для театрализо-
ванной деятельности,
ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Создание для детей иг-
ровых творческих си-
туаций, способствую-
щих импровизации в
пении, движении, музи-
цировании
Импровизация мелодий
на собственные слова,
придумывание песенок
Придумывание танце-
вальных движений
Инсценирование содер-
жания песен, хороводов
Музыкально-
дидактические игры
Аккомпанемент в пе-
нии, танце и др.
Детский ансамбль, ор-
кестр
Создание системы теат-
ров для  театрализован-

Изучение мнения ро-
дителей о музыке и
музыкальном воспита-
нии   (анкетирование,
интервьюирование,
наблюдение)
Создание мини-
библиотеки;
Игровые практикумы
Педагогические кон-
ференции с приглаше-
нием специалистов
Клубы по интересам
Семейные досуги;
Совместные праздни-
ки, развлечения
Концерты родителей и
для детей, Совместные
театрализованные
представления, Ор-
кестр
Открытые музыкаль-
ные занятия
Создание наглядно-
педагогической пропа-
ганды для родителей
Посещения музеев,
выставок, детских му-
зыкальных театров
Прослушивание ау-
диозаписей с просмот-
ром соответствующих
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игры-образы)
Танцевальные миниа-
тюры
Компьютерные музы-
кально-игровые про-
граммы

ной деятельности иллюстраций, репро-
дукций картин, порт-
ретов композиторов
Просмотр видеофиль-
мов

Примерный перечень программ, технологий и пособий:

Приобщение к искусству:

1. Голоменникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным ис-
кусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

2. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить,
создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.-272с.

3. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С. Комаровой. - М, 2005.
4. Пантелеева Л.В., Музей и дети. – М.: Изд. Дом «Карапуз», 2000.-256с.

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация):

1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л., Занятия с дошкольниками по изобрази-
тельному искусству. – М.: ТЦ « Сфера», 1999.-80с.

2. Игрушки из бумаги и картона. – СПб.: Кристалл; Валерии СПб. – 224с.
3. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа . Катего-

рия: Программы дошкольного образования: Программа "От рождения до школы": Ме-
тодические пособия по Программе. Издательство: Мозаика-Синтез 2014г.

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

5. Комарова Т.С., Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для вос-
питателя дет. сада. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Просвещение, 1991.-176с.

6. Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методиче-
ские рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-192с.     (2шт)

7. Лыкова И.А., Развитие ребенка в изобразительной деятельности: Справочное пособие.
– М.: ТЦ Сфера, 2011.-128с.

8. Развитие художественных способностей дошкольников. Категория: Программы до-
школьного образования: Программа "От рождения до школы":Методические пособия
по Программе. Издательство: Мозаика-Синтез 2014г.

9. Саккулина Н.П., Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду: Посо-
бие для воспитателей.-2-е изд., и доп. – М.: Просвещение,1982-208с.

10. Чалезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. Зацепиной. М., 2005.

Развитие детского творчества:

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет тех-
нике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

2. Казакова Т.Г., Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты занятий рисовани-
ем, лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение,
1985.-192с. (2шт)

3. Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
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Приобщение к уральскому изобразительному искусству:

1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного воз-
раста на идеях народной педагогики [Текст] / науч. ред. и сост. Е.С. Бабунова, В.И.
Турченко, – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с.

2. Перспективное планирование образовательной работы по программе «Наш дом – Юж-
ный Урал» Методическое пособие для воспитателей детского. – Магнитогорск, 2007.

3. Тюфанова И.В. Мастерская южных художников. Развитие изобразительных способно-
стей старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-80с.

Наглядно-дидактические пособия - Серия «Мир в картинках»:

1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2. Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
4. Каргополь — народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
6. Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
8. Плакаты большого формата
9. Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
10. Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
11. Полхов-Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
12. Полхов-Майдан. Орнаменты.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
13. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
14. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
15. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.

Развитие музыкально-художественной деятельности:

1. Детский сад: будни и праздники / Методическое пособие для работников дошкольных
образовательных учреждений / Сост. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова. – М.: ЛИНКА-
ПРЕСС, 2006.-320с.

2. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.

3. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010.
5. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2005-2010.
6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.
7. Кононова Н.Г., Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах:

Кн. для воспитателя и муз. Руководителя дет. сада: Из опыта. – М.: Просвещение,
1990.-159с.

8. Куревина О.А., кандидат филосовских наук, доцент дошкольного и школьного возрас-
та. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003 – 176с.
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9. Лаврова Г.Н., Обучение детей сюжетно-ролевой игре в дошкольном образовательном
учреждений компенсирующего вида:  Программа коррекционно-развивающего курса
«Играем, растем, развиваемся». Челябинск: ИИУМЦ «Образование».-2005.-183с.

10. Нам весело. Пособие для воспитателя и муз. Руководителя дет. сада. Сост. Ф.М. Орло-
ва, Е.Н. Соковнина. Изд. 2-е, испр. и доп. М., «Просвещение» 1973.

11. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государст-
венному образовательному стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии
праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных уч-
реждений / Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. – СПб: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2004.-304с.

12. Науменко Г.М., Фольклорный праздник в детском саду и в школе. Песни, игры, загад-
ки, театрализованные представления в авторской записи, нотной расшифровке и ре-
дакции. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 224с.

13. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с.

14. Радынова О.П., Музыкальное воспитание дошкольников: Учеб. для студ. высш. и сред.
пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия»,
1998.-240с.

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов)

Концептуальные идеи и принципы:
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребно-

сти с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию,
реализацию целей и анализ результатов деятельности)

- обучение с учётом закономерностей детского развития
- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие (ори-

ентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»)
- ребёнок является полноценным субъектом деятельности.

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности
(технология И.С. Якиманской)

Концептуальные идеи и принципы:
- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта;
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных способностей

ребёнка;
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством вы-

явления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его направленного развития в
процессе обучения;

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора (видов
деятельности, партнёров, материалов и др.)

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной деятель-
ности.

Технологии, опирающиеся на творческие потребности
(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер)

Концептуальные идеи и принципы:
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- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, основа
творческой интуиции;

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое взаимо-
действие

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;
- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой деятель-

ности.

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности

Игровые технологии

Концептуальные идеи и принципы:
- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к по-

знавательной деятельности;
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она пе-

редается, общением она организуется, в общении она функционирует;
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обу-

чаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изу-
чаемой дисциплины;

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее,
игра заканчивается, когда результат достигнут;

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности лично-
сти в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.

Технологии проблемного обучения

Концептуальные идеи и принципы:
- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется раз-
витие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и на-
выками;

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов само-
стоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей;

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержа-

нию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим осо-
бенностям;

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, ак-
тивной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, ана-
лиза, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными
фактами явление, закон.

Технологии, основанные на коллективном способе обучения
(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.)

Технологии сотрудничества
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Концептуальные идеи и принципы:
- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятель-

ность;
- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и ориги-

нальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация
его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном вы-
сказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности;

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое
общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или ве-
щами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок;
ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность
со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизиру-
ет его познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и
высказывания в практике;

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор развития
дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными,
раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.

Проектная технология

Концептуальные идеи и принципы:
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-
пространственной среды;

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговари-
вать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение
путей решения поставленной проблемы;

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через
детальную разработку проблемы (технологию);

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проек-
та совместная интеллектуально – творческая деятельность;

- завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретиче-
ского знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результа-
том, оформленным тем или иным образом.

Психолого-педагогические технологии

Концептуальные идеи и принципы:
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;
- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональ-

ный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для
их здоровья;

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные
условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, со-
стояния соматического и психического здоровья.
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- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-
развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.

Организационно-педагогические технологии

Концептуальные идеи и принципы:
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН,

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организация

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здо-
ровья;

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского
организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными трава-
ми, щадящий режим в период адаптации и т.д.)

Проектная художественно-эстетическая деятельность детей

Наибольшей популярностью в практике работы многих дошкольных образовательных
учреждений сегодня пользуется проектно-тематическое обучение, ориентированное на все-
объемлющее развитие ребенка. Оно задаёт такую организацию образовательного процесса,
при которой дети могут увидеть связи между различными областями знания и реальной жиз-
нью. Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсив-
ное изучение детьми совместно с педагогами и при их поддержке какой-либо проблемы
или вопроса.

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации деть-
мисвоих способностей и потенциала личности. Работа над темой проекта помогает:
- создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспе-

риментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребёнок
чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить
ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать
поддержку другому;

- сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметно-
пространственную  среду;

- обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей их педаго-
гическую поддержку.

При организации работы на основе проектов, педагог должен владеть, как мини-
мум, двумя важными умениями:
- Уметь составлять собственный план действий;
- Уметь составлять индивидуализированные маршруты для конкретных детей.

Исследовательские
Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования,
обозначают задачи исследования, определяют методы исследования,
источники информации, исследуют, обсуждают полученные результа-
ты, выводы, оформляют результаты исследования

Ролево-игровые С элементами творческих игр,  когда дети входят в образ персонажей
сказки и решают по-своему поставленные проблемы

Информационно-
практико-

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на соци-
альные интересы (оформление  группы, проект изоуголка, проект пра-
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ориентированные вил группы, витражи и т.д.)

Творческие
В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и
форме их представления (совместная газета, видеофильм, праздник)

- индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного ребенка),
далее из таких личных изделий можно простым объединением, например, в выставку,
сделать и коллективный продукт (слабо связанный);

- работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.);
- коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и репети-

циями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая цело-
стность, видеофильм с участием всех желающих детей).

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребен-
ка чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами
педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности.

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести
способность ребенка:
- контролировать свое поведение,
- сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение,
- комментировать свои действия,
- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или

общении в группе),
- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое),
- договариваться о правилах,
- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта,
- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать),
- совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать,

обобщать, выделять признаки, замечать изменения,
- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее

темы,
- высказываться в связи с высказываниями других,
- устанавливать контакты,
- поддерживать разговор,
- использовать элементарные нормы общения.
- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах.

Знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в качестве важнейшего
средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования
ключевых компетентностей.

Структура совместной деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей

1. Художественно-эмоциональное восприятие произведений искусства, чтение литера-
турных произведений, музыки, действительности. Минуты созерцания.

2. Постановка проблемы, мотивация деятельности детей.
3. Выдвижение гипотезы,  постановка цели.
4. Совместное составление алгоритма работы, обсуждение плана действий. Выбор опти-

мальной формы организации труда.
5. Творческая деятельность детей, сотворчество воспитателя и детей.
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6. Пооперационная оценка и самооценка деятельности.
7. Эмоциональный итог работы. Оценка достижений.
8. Эстетическая рефлексия. Чему еще нужно научиться?

VII. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной
среды для воспитанников младшей группы  (с 3-х до 4 лет)

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области «Худо-
жественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание разви-
вающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении.

Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-
эстетической деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стиму-
лировало их творческое саморазвитие.

Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креа-
тивность, любознательность, воображение и инициативу детей.

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-
творческой деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен
иметь возможность выбора необходимого материала для реализации замысла. Разнообра-
зие материалов будет способствовать созданию условий для свободного экспериментиро-
вания, умелого сочетания разных художественных техник. Если детям предоставлены
время и возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя
новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и повышения само-
оценки. В центрах детского экспериментирования младшие дети самостоятельно  играют
с песком, водой, красками, пеной. В старших группах они учатся фиксировать результат
эксперимента с помощью зарисовок.

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах,
занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной,
мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. Качест-
венная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на ос-
нове разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художественного творчества
позволит накопить опыт изображения и научиться затем выражать собственные замыслы
в разных видах деятельности.

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, лите-
ратуры, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического восприятия
детей и ознакомления с универсальным языком искусства (средствами художественной
выразительности) желательно поместить произведения как народного, так и профессио-
нального искусства: жанровую живопись, скульптуру малой формы, произведения деко-
ративно-прикладного искусства.

Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об ис-
кусстве в альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства, пред-
ставленные в разнообразных музеях мира.   Для решения задач по приобщению детей к
разным видам искусства большую значимость приобретает создание картотеки видов ис-
кусства: кино, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства.

Следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую», где могут нахо-
диться вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнооб-
разием использованных в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития худо-
жественной практики могут располагаться чертежи с вариантами усложнений, поопераци-
онные карты, готовые образцы, фотографии коллективных и индивидуальных работ детей,
коллекции предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы для опытниче-
ской деятельности (бумага разной фактуры, разного цвета, палитры и др.).
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Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помо-
гут детям лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа по
сюжетному изображению в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и ди-
дактические плакаты будут способствовать обогащению восприятия детей, развитию чув-
ства цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний
с целью овладения даром сопереживания.

В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами, развиваю-
щими общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами
разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в
рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер, совер-
шенствуется зрительное восприятие. В процессе конструирования у детей появляется
много возможностей проявить свое творческое начало. Природа конструктора такова, что
с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что
они делают, как им этого хочется. В процессе строительства создается много возможно-
стей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе постройки и называния
сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров блоков, об-
суждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит
при рассказах о созданной конструкции, при проведении сравнений, описании дальней-
ших строительных замыслов. Действуя с элементами конструктора, дети осваивают поня-
тия: размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, равновесие, баланс,
устойчивость и др.

В групповой комнате имеется место, где можно разместить детские работы по ху-
дожественно-эстетическому развитию детей.

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для кото-
рого необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рамки.
Важно, чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были формально вы-
ставлены для родителей. Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, пото-
му что конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. Вос-
питатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности и способности,
но каждый ребенок нуждается в поддержке.

В группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты
–  самый лучший»  и др.  Такого рода стенды особенно любимы детьми,  ведь это что-то
вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победитель получает право
дать интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели регулируют
ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел возможность побывать победи-
телем. Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно быть
мудрым, оценивая работу детей от своего имени, понимая, как важна для ребенка оценка
воспитателя.

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выпол-
няемым всеми детьми. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок
находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения
родителям и гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся отличными нагляд-
ными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. Микросреда, включающая
оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является специфич-
ной. Она должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к са-
мостоятельному творчеству и содержательному общению.

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Это плакаты с отпечатками
детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными именами, гирлян-
да из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки есть имя и прочие
придумки. Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре искусств
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из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень сближает всех детей,
помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я».

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной дея-
тельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные
разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом пер-
вым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь
в краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а опреде-
ленным цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно
спросить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается
вспомнить про свои «давние» утренние дела.

Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, ори-
ентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает возмож-
ность обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к
изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и
развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "пере-
растает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение.

Центры для воспитанников младшей группы  (с 3 до 4) лет
по художественно-эстетическому развитию

Центр Оборудование
«Центр искусст-
ва»

- «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного искус-
ства),

- Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов
- Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства
- Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения
- Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства)
- Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь

красивый узор» и др.)
- Мольберты, материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изо-

бразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, цвет-
ных карандашей, пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.)

- Природный и дополнительный материал для конструирования.
- Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, де-

ревьев, животных.
- Схематическое изображение птиц, животных, человека.
- Вариативные образцы,
- Незавершенные композиции,
- Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поля-

на» и др.
- Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме,

композиции).
- Детская типография по выпуску газеты группы.
- Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие разные де-

ревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
- Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по произве-

дениям музыкального искусства,
- Выставка работ одного ребенка, детей группы,
- Выставка работ совместного творчества детей и родителей

«Центр строи-
тельства  и моде-
лирования»

- Наборы строительного материала.
- Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и площа-

дей родного города (села).
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- Конструкторы «Лего».
- Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
- Пооперационные карты,
- Технологические карты,
- Вариативные образцы,
- Незавершенные композиции,
- Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных,

выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания по-
строек (фигурки людей и животных и т.п.).

- Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины,
пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка,
самолет.

«Центр детской
книги»

- Фотографии художников детской книги
- Фотографии авторов литературных произведений для детей
- Выставка литературных произведений по жанрам
- Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир»,
- «Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о

природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы»
«Центр музыки» - Картотека видео и аудиоматериалов

- Портреты композиторов,
- Музыкальные игрушки,
- Музыкальные инструменты,
- Музыкальные шахматы,
- Игрушки-шумелки,
- Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,
- Дидактические игры

«Театральный
центр»

Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из клубков;
- театр из природного материала;
- театр из бросового материала;
- театр моды;
- театр оригами;
- театр вязаной игрушки;
- театр кукол из старых газет;
- театр на ложках;
- театр из спичечных коробков;
- театр «Смешарики»

«Центр краеве-
дения»

- Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», «Расти-
тельный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена года», «Тан-
коград».

- Коллекции минералов;
- Географическая карта Урала;
- Занимательная карта распространения уральских промыслов;
- Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Урале;
- Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», «Наш

детский сад», «Праздники дома и в детском саду».
- Художественная литература:  стихи о родном городе,  рассказы,  сказы  и ле-

генды.
- Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
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- Совместные работы из бросового и природного материала.
- Предметы декоративно-прикладного искусства.
- Куклы в национальных костюмах.
- Тематические проекты
- Газета группы
- Макет детского сада
- Макет улицы, на которой находится детский сад

IX. Мониторинг освоения образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может прово-
диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-
ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-
тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

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

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

В МБДОУ № 31 используется автоматизированная информационно-аналитическая
система «Мониторинг развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении»
(Далее - АИС), позволяющая сформировать по результатам педагогической диагностики
индивидуальную программу развития каждого воспитанника. Научным руководителем
разработки АИС является кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна.

С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития де-
тей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивиду-
ального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педа-
гогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обес-
печение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей
раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования
педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, ин-
тересах и проблемах каждого ребенка.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-
ключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО
(П.3.2.3):

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

- оптимизации работы с группой детей.

X. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями обучающихся

Художественно-эстетическое развитие  воспитанников осуществляется в тес-
ном взаимодействии с учителем-логопедом, инструкторами по физкультуре, музыкальным
руководителем, воспитателями других возрастных групп, принимающих участие в обра-
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зовательном процессе, все специалисты общаются с воспитанниками, развивают чувство
прекрасного.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образо-
вательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов со-
вместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-
циатив семьи.

Формы взаимодействия с родителями по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

№п/п Организационная
форма

Цель Темы (примерные):

1. Родительские собра-
ния

Ознакомление родителей (закон-
ных представителей) с возрастны-
ми особенностями и задачами ху-
дожественно-эстетического разви-
тия детей 3-4 лет. Обсуждение по
разделению задач художественно-
эстетического развития  (для реше-
ния в МБДОУ и в семье, размеще-
ние их на сайте МБДОУ)
Ознакомление родителей (закон-
ных представителей) с индивиду-
альной программой художествен-
но-эстетического развития своего
ребенка.

1.«Возрастные особенности,
задачи художественно-
эстетического  развития де-
тей 3-4 лет.  Индивидуальная
программа художественно-
эстетического развития  ре-
бенка».
4.«Выполнение образова-
тельной программы по худо-
жественно-эстетическому
развитию  воспитанников»
(итоговое).

Взаимное общение педагогов и ро-
дителей по актуальным проблемам
художественно-эстетического раз-
вития детей, расширение педагоги-
ческого кругозора родителей

«Условия  для художествен-
но-эстетического развития
ребенка» «Детская библиоте-
ка – информационное про-
странство в области художе-
ственно-эстетического разви-
тия дошкольника»

2. Педагогические бе-
седы

Обмен мнениями о развитии ребен-
ка, обсуждение характера, степени
и возможных причин проблем, с
которыми сталкиваются родители и
педагоги в процессе художествен-
но-эстетического развития. По ре-
зультатам беседы педагог намечает
пути дальнейшего развития ребенка

«Сбалансированность репро-
дуктивной и продуктивной
деятельности детей»

«Функции и миссия со-
временной детской биб-
лиотеки»

3. Практикумы Выработка у родителей педагоги-
ческих умений по художественно-
эстетическому развитию детей, эф-
фективному расширению возни-
кающих педагогических ситуаций

«Составление домашней
библиотеки»
«Правила и умения обра-
щаться с книгой «Чтобы кни-
га дольше жила...»
«Выбор книги в библиотеке»
«Русской речи государь по
прозванию словарь» (беседа-
игра по теме «Твои первые
энциклопедии»)

4. Дни открытых две-
рей

Ознакомление родителей с содер-
жанием, организационными фор-
мами и методами художественно-

«Центры активности детей,
их влияние на развитие ре-
бенка дошкольного возраста»
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эстетического развития детей
5. Тематические кон-

сультации
Создание условий, способствую-
щих преодолению трудностей во
взаимодействии педагогов и роди-
телей по вопросам художественно-
эстетического развития детей в ус-
ловиях семьи

«Организация исследова-
тельской деятельности детей
в семье»
«Развитие детской инициати-
вы и самостоятельности в
художественно-эстетической
деятельности»

6. Родительские чтения Ознакомление родителей с особен-
ностями возрастного и психологи-
ческого развития детей, эффектив-
ными методами и приемами худо-
жественно-эстетического развития
детей

«Самореализация ребенка –
дошкольника в художествен-
но-эстетической деятельно-
сти»
«Что такое детская одарен-
ность?»
«Как воспитать успешного
ребенка?»

7. Мастер-классы Особая форма презентации специа-
листом своего профессионального
мастерства, с целью привлечения
внимания родителей к актуальным
проблемам художественно-
эстетического развития детей.
Большое значение в подготовке
мастер-класса придается практиче-
ским и наглядным методам. Мас-
тер-класс может быть организован
сотрудниками детского сада, роди-
телями, приглашенными специали-
стами (художником, режиссером,
библиотекарем и др.).

«Через рисунок к танцу».
«Экспериментирование  в
проектах на основе конст-
руктивно-партнёрского взаи-
модействия в продуктивной
деятельности детей и взрос-
лых».
«Современные материалы
для сотворчества детей и
взрослых в продуктивной
деятельности».
«Цвет и восприятие мира:
цветные пейзажи».
«Цветопластическое модели-
рование в сотворчестве
взрослых и детей».

8. Проектная деятель-
ность

Все большую актуальность приоб-
ретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они
меняют роль воспитывающих
взрослых в управлении детским
садом, в развитии партнерских от-
ношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть
способами коллективной мысли-
тельной деятельности; освоить ал-
горитм создания проекта, отталки-
ваясь от потребностей ребенка;
достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, воспитан-
никам и родителям, к своей лично-
сти; объединить усилия педагогов,
родителей и детей с целью реали-
зации проекта

«Создать проект «имидж
группы»
«Дизайн-проект «Елка»
«Кулинарный класс «Хоро-
вод Снеговиков»
«Семейное древо»
«Наши имена и их значение»
«Город, в котором я живу»
«Библиотека творчества де-
тей и родителей»
Совместный дизайн-проект
«Русские валенки»

9. Конференции Педагогическое просвещение, об-
мен опытом семейного воспитания
по художественно-эстетическому
развитию дошкольников. Привле-
чение родителей к активному ос-
мыслению развития интересов у

«Развитие творческого по-
тенциала ребенка, создание
условий для его самореали-
зации».
«Газеты и журналы, комиксы
для детей»
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детей в семье и учет индивидуаль-
ных потребностей

«Дошкольник и компьютер»

10. Тренинги совокупность психотерапевтиче-
ских, психокоррекционных и обу-
чающих методов, направленных на
развитие навыков самопознания и
саморегуляции, обучения и меж-
персонального взаимодействия,
коммуникативных и профессио-
нальных умений. В процессе тре-
нинга родители активно вовлека-
ются в специально разработанные
педагогом-психологом ситуации,
позволяющие осознавать свои лич-
ностные ресурсы. Тренинги может
проводить как психолог детского
сада, так и приглашенный специа-
лист

«Взаимодействие взрослого и
ребенка в художественных
опытах: создание условий
для развития воображения и
латерального мышления».
«Сотворчество детей и
взрослых в продуктивной
деятельности».

«Разработка сценариев
праздника»

11 Акции, вечера музы-
ки и поэзии,
посещения семьями
программных меро-
приятий семейного
абонемента, органи-
зованных учрежде-
ниями культуры и
искусства, по запро-
су детского сада;
семейные гостиные,
фестивали, семейные
клубы, вечера вопро-
сов и ответов, сало-
ны, студии

В этих формах совместной дея-
тельности заложены возможности
коррекции поведения родителей и
педагогов, предпочитающих авто-
ритарный стиль
общения с ребенком; воспитания у
них бережного отношения к дет-
скому творчеству

«Что мы знаем об искусст-
ве?»

«Нельзя вырастить полно-
ценного человека без воспи-
тания в нем чувства Пре-
красного…»,

«Организация библиотеки –
медиатеки»

12 Семейные художест-
венные студии

это своего рода художественные
мастерские, объединяющие семьи
воспитанников для занятий творче-
ством в сопровождении педагога:
художника, хореографа, актера.
Творческое взаимодействие педа-
гога, детей и родителей в студии
может быть разнообразным по
форме: совместные специально-
организованные занятия; мастер-
классы для родителей по рисунку,
живописи, рукоделию (по выбору
родителей); встречи с искусствове-
дами, художниками, мастерами де-
коративно-прикладного искусства;
посещение музеев, художествен-
ных выставок

«Родство музыки и живопи-
си в творчестве художни-
ков».

«Мультимедиа в современ-
ном художественном образо-
вании».

13 Семейные праздники Наиболее значимы семейные
праздники для семей с детьми ран-
него возраста, так как малыши в
возрасте до 3 лет лучше чувствуют
себя, когда на празднике рядом с

«День Победы»
«День матери»
«День учителя» «Путешест-
вие в Книжкино царство -
Премудрое государство (по-



100

ними находятся родители священие дошкольников в
читатели)»

14 Семейный театр На протяжении всей истории обще-
ственного дошкольного воспитания
театральная деятельность развива-
лась без учета семейного опыта.
Развитие партнерских отношений с
семьей открывает новые возможно-
сти для развития театрализованной
деятельности детей и взрослых в
форме семейного театра. Семейный
театр в детском саду как творче-
ское объединение нескольких се-
мей и педагогов (воспитателей, му-
зыкального руководителя и руко-
водителя театральной студии дет-
ского сада) может быть не только
при участии педагогов, но и при
поддержке работников культуры
(режиссера и актеров театра)

Премьера спектакля,

Премьера кукольного театра
и др.

Создание декораций для на-
стольного театра

15. Семейный абонемент Прекрасную возможность встречи с
искусством способны предоставить
семье детский сад и его партнеры
— учреждения искусства и культу-
ры, организующие встречу с искус-
ством по заранее составленным
программам воскресного (суббот-
него) семейного абонемента. Про-
граммы могут быть как комплекс-
ными, так и предметными, посвя-
щенными тому или иному виду ис-
кусства

«Здравствуй, музыка!»,
«Чудо по имени театр»,
«В гостях у художника»,
«Музей и семья»,
«Семейные встречи в биб-
лиотеке» и др.

16. Семейная ассамблея Семейная ассамблея — форма до-
суга, объединяющая семьи воспи-
танников и педагогов учреждений
образования, культуры и искусства
с целью знакомства друг с другом,
погружения в разнообразную со-
вместную деятельность (художест-
венно-продуктивную, коммуника-
тивную, проектно-
исследовательскую и пр.), привле-
кательную как для детей, так и для
взрослых. Организаторами семей-
ной ассамблеи могут выступить как
отдельно взятый детский сад, так и
несколько организаций: комитет по
образованию, редакция газеты, вуз,
музей, детская музыкальная школа
и др. Проводить ассамблеи можно в
любое время года, летом — жела-
тельно на открытом воздухе

«Знакомство с нетрадицион-
ными техниками рисования и
их роль в развитии детей до-
школьного возраста».

«Как научить ребенка слу-
шать и слышать музыку, вос-
принимать ее не просто как
набор звуков, а как цельную
картину окружающего ми-
ра».

«Видим, слышим, рисуем
музыку».

17. Семейный календарь Интересные идеи для проектов ро- «День театра в семье»
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ждаются благодаря семейному ка-
лендарю, который может помочь
родителям научиться планировать
свою деятельность и находить вре-
мя для взаимодействия и общения с
ребенком. Семейный календарь
может состоять из двух взаимосвя-
занных, взаимопроникающих час-
тей: одна — сопровождающая ин-
вариантная, предлагаемая детским
садом для всех семей воспитанни-
ков; вторая — вариативная, проек-
тируемая каждой семьей в логике
своих потребностей и традиций.
Сопровождающая инвариантная
часть календаря, разрабатываемая
педагогами с учетом образователь-
ной работы в детском саду, может
включать следующие сведения: о
сезонных народных праздниках и
рекомендации по их проведению в
семье с учетом возраста детей, ре-
комендации по организации разно-
образной деятельности в семье —
семейного чтения, семейных про-
гулок на природу, экскурсий в му-
зей, на выставки,  к достопримеча-
тельностям (погружение в историю
и культуру района, города, села),
художественной деятельности

«Афоризмы о воспитании»;

«Воскресное путешествие по
родному городу»;

«Любование цветением ве-
сенних деревьев»

«Профессиональные празд-
ники в семье и рекомендации
по организации с детьми бе-
сед о профессиях»

«Посмотри в музеях города»

«День музея в семье»

«Творческие идеи для
оформления праздничного
стола»

«Свободное творчество и де-
корирование поздравитель-
ных открыток»
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I. Актуальность

Сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного воз-
раста все чаще обсуждается педагогами, психологами, социологами и является одной из
наиболее актуальных проблем современных научно-практических дискуссий. Социально-
коммуникативное развитие дошкольника необходимо рассматривать как результат влия-
ния многих факторов, как внутренних, так и внешних. К внешним факторам можно отне-
сти систему норм, правил и требований общества и ближайшего окружения ребенка. А
внутренним фактором выступает процесс, идущий в соответствии с внутренними предпо-
сылками: возрастными и функциональными возможностями ребенка, благодаря которым
осуществляется отбор, принятие и присвоение ценностного содержания.

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия
социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. Разви-
вающая среда без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию культурных
форм взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта не несет. Усвоение
ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, про-
исходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ре-
бенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные
убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер.

Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребенка, в котором
возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения и ребенок
сам начинает определять свою собственную деятельность. Возникновение произвольного
поведения является предпосылкой социальной ориентации ребенка дошкольного возраста.
Поведение ребенка становится опосредованным нормами и правилами поведения, впер-
вые создается предварительный образ своего поведения, который выступает как регуля-
тор. Ребенок начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с образ-
цом. Осознание своего поведения и начало личного самопознания – одна из характеристик
социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. Ребенок понимает, что он умеет, а
что нет, он знает свое место в системе отношений с другими людьми, осознает не только
действия, но и внутренние переживания, он открывает свою внутреннюю жизнь, которая и
составляет суть личного самопознания.

Основы социально – коммуникативного развития зарождаются и наиболее интен-
сивно развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых отношений с другими
людьми является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка. Этот первый
опыт во многом определяет особенности самосознания человека, его отношения к миру,
его поведения и самочувствия среди людей.

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. направлено на ус-
воение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-
ности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; ста-
новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-
вий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-
обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-
личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.

II. Принципы отбора содержания рабочей программы (по Л.В.Коломийченко):
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- принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале основ-
ных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на
уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; стиму-
лирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формиро-
вание основ научного мировоззрения;

- принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике воз-
растных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития де-
тей дошкольного возраста;

- принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми предла-
гаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяс-
нении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявле-
ние потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения;

- принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное обо-
гащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и разде-
лам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования
знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам — к обобщенным
представлениям по системе существенных признаков), познание объектов социального
мира в процессе их исторического развития;

- принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников обобщенного
представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процес-
сы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависи-
мости; становление основ диалектического понимания социальной действительности;

- принцип интегративности, предусматривающий возможность использования содержа-
ния социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, фи-
зическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности (по-
знавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной,
экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной);

- принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление раз-
личных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего
социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенно-
стей социальной действительности своего региона;

- принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и исто-
рической последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимо-
проникновения и дополняемости культур разных народов.

Данная рабочая программа является нормативно – управленческим документом
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 31", характеризующим систему органи-
зации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие»

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образователь-
ных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание инди-
видуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-
зования.

III. Нормативно-правовая основа для разработки рабочей программы образователь-
ной области «Социально-коммуникативное развитие» :
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1. Закон об образовании 2013 – федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»

2. Приказ МоиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26»Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций»

5. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 31», утверждена приказом заведующего № 22 от
28.05.2018 г.

IV.Характеристика возрастных особенностей обучающихся

Период от рождения до поступления в школу является этапом первоначального
формирования личностных качеств, необходимых человеку в течение всей последующей
жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отли-
чающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает
именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых
специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются
не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер
поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют
собой «заделы» на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, дости-
гаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адре-
суются ко всему спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основ-
ное значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возрас-
та, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет «не-
добрано» здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно.

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей
черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведе-
ния. Быть социализированным – это значит не только быть «таким, как все», владеть всем,
чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкуса-
ми, интересами и способностями.

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обуче-
нии детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое
развитие.

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития,
каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим
ценностям и новым возможностям  познавать мир.

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает
условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно «перестав-
лены» во времени.

В игровой деятельностипоявляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-
ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока-
зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова-
тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я
ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-
лением ролевых и реальных взаимодействий; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

V. Целевые ориентиры образовательного процесса

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относят-
ся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиже-
ний ребёнка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-
да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-
но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спо-
собен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-
ры в себя, старается разрешать конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-
циальным нормам;

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-
лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-
ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и свер-
стниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-
ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-
тором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-
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ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, исто-
рии и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-
ния и умения в различных видах деятельности».

Промежуточные планируемые результаты

1. Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
- Делится с товарищем игрушками.
- Здоровается, прощается, благодарит за помощь.
- Умеет общаться спокойно, без крика.
2. Развитие игровой деятельности
- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками

в игре от имени героя.
- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых

сказок.
- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в

игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
- Умеет отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
3. Развитие трудовой деятельности
- Знаком с профессией близких людей.
- Проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и полез-

ной для других деятельности.
- Самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает игрушки, раскла-

дывает столовые приборы и т.п.)
- Способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и

т.д.
- Способен проявлять знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.)
- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться в определенной

последовательности.
4. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических

чувств.
- Знает и рассказывает о тех местах в городе, где организуется семейный досуг.
- Имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки неж-

ные слабые.
- Называет название города, в котором живет
5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
- Знаком с источниками опасности дома и в детском саду.
- Знаком с элементарными правилами взаимодействия с растениями и животными.
- Знаком с элементарными правилами поведения в детском саду и дома.
- Знаком с элементарными правилами поведения в детском саду и дома.
- Может различить транспортные средства: легковой, грузовой, специальный транспорт.
- Соблюдает порядок и чистоту.
VI.Задачи рабочей программы

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информаци-
онной социализации основными задачами образовательной деятельности являются соз-
дание условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион-

но-социальной компетентности;
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- 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 самоощуще-

ния – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
- Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию сво-

их прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды дея-
тельности, 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 зави-
симости 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 мнени-
ям, 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 жиз-
ни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.

- Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы лич-
ностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность прини-
мать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способству-
ет развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого че-
ловека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнера-
ми по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмо-
циональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные пережива-
ния. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на прояв-
ления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким обра-
зом, 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 разви-
тии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение ло-
гично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответст-
венности 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 жиз-
ни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознаю-
щего ответственность за себя и сообщество.

- Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоя-
тельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуа-
циях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые кон-
такты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безо-
пасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответст-
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венного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также спо-
собствуют 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 дру-
гих игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполне-
нии режимных моментов.

Конкретизация задач:
Развитие игровой деятельности:

- развивать умение принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя;

- способствовать объединению нескольких игровых действий в единую сюжетную ли-
нию; отражению в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;

- объяснять важность выполнения игровых правил в дидактических играх;
- создавать условия для разыгрывания по просьбе взрослого и самостоятельно неболь-

шие отрывки из знакомых сказок;
- поощрять умения имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев,

принимать участие в беседах о театре.

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
- содействовать становлению умения общаться спокойно, без крика;
- формировать умения здороваться, прощаться, благодарить за помощь;
- воспитывать внимательное отношение, умение делится с товарищем игрушками.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств.

- формировать первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девоч-
ки нежные, слабые;

- закреплять знание названия города, в котором живет;
- закреплять знания детей о тех местах в городе, где организуется семейный досуг.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям:

- знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду и дома.

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-
ния

- знакомить с элементарными правилами взаимодействия с растениями и животными.

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-
да и пассажира транспортного средства

- расширять знания о правилах дорожного движения;
- формировать умение различать транспортные средства: легковой, грузовой, специаль-

ный транспорт.
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы си-
туациях и способах поведения в них

- формировать умение соблюдать порядок и чистоту;
- знакомить с источниками опасности дома и в детском саду.

Развитие трудовой деятельности
- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться в

определенной последовательности;
- совершенствовать умение самостоятельно выполнять простейшие трудовые действия

(убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).

Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам

- формировать способность довести начатое дело до конца:  убрать игрушки,  соорудить
конструкцию и т.д.;

- вызывать чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и полез-
ной для других деятельности.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека

- способствовать проявлению знаний о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель
и пр.);

- знакомить с профессией близких людей.

VII. Особенности организации образовательного процесса

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная об-

разовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинар-

ного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-

ганизации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельно-
сти взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её инте-
грацию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникатив-
ной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).

Совместная образовательная деятельность пе-
дагогов и детей Самостоятельная

деятельность детей

Образовательная
деятельность в

семье
Непрерывная обра-

зовательная дея-
тельность

Образовательная дея-
тельность в режимных

моментах
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Основные формы: иг-
ра, занятие, наблюде-
ние, экспериментиро-
вание, разговор, реше-

ние проблемных си-
туаций, проектная
деятельность и др.

Решение образователь-
ных задач в ходе ре-
жимных моментов

Деятельность ребен-
ка в разнообразной,
гибко меняющейся

предметно-
развивающей и иг-

ровой среде

Решение образова-
тельных задач в

семье

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации со-
вместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при
проведении занятий познавательного цикла.

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в ходе познавательной деятельности.

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по
впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач:
создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется регла-
ментом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и
согласовывается с Управлением образования.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дей-
ствующих СанПиН.

Модель образовательного процесса
Комплексно-тематическая модель

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Науч-
ной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как ос-
новополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников.
Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности,
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы при-
дают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призы-
вает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступа-
ет как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация
темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрос-
лого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем опреде-
ляет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Мо-
дель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педаго-
гическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.

Модель образовательного процесса
по формам образовательного процесса с учётом темы недели

М
е-

ся
ц

Т
ем

а
не

-
За

-
да

чи Совместная образовательная дея-
тельность педагогов и детей

Самостоятель-
ная деятельность

Образовательная
деятельность в се-
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Непрерывная
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в ре-
жимных моментах

детей мье

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает
на основе данной модели.

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной об-
ласти «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей Самостоятельная дея-

тельность детей
Образовательная
деятельность в се-

мье
Непрерывная непо-
средственно образо-
вательная деятель-

ность

образовательная дея-
тельность в режим-

ных моментах

Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение художествен-
ной литературы
Беседы
Просмотр видеофиль-
мов
Дидактические игры
Проблемные ситуации
Поисково-творческие
задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание ил-
люстраций

Индивидуальная рабо-
та
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала
Наблюдение
Упражнения
Игры – подвижные,
дидактические, твор-
ческие
Рассматривание иллю-
страций
Трудовая деятельность
Театрализованные по-
становки
Праздники и развлече-
ния

Игры со сверстниками –
сюжетно-ролевые, ди-
дактические, театрали-
зованные, подвижные,
хороводные
Самообслуживание Де-
журство
Совместное со сверст-
никами рассматривание
иллюстраций
Совместная со сверст-
никами продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Экскурсии, путеше-
ствия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-
диться и побуждающих детей к:
–проявлению трудовых навыков,
–оказанию помощи сверстнику и взрослому,
–проявлению заботливого отношения к приро-
де.
Трудовые поручения.

- -

Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание Обу-
чение
Напоминание
Беседы
Разыгрывание игровых
ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд

Игры – сюжетно-
ролевые, дидактические
Совместный труд детей
Дежурство
Рассматривание иллю-
страций
Продуктивная деятель-
ность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр видео-
фильмов, диафиль-
мов
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Чтение и рассматривание
иллюстраций о труде
взрослых
Просмотр видео– диа-
фильмов
Продуктивная деятель-
ность
Экскурсии

Программно-методический комплекс образовательного процесса:
Развитие игровой деятельности:

1. Васильева Н.Н., Новотворцева Н.В., Развивающие игры для дошкольников. Популяр-
ное пособие для родителей и педагогов –Ярославль: «Академия развития», 1997.-208с.

2. Григорьева Г.Г., Играем с малышами: Игры и упражнения для детей раннего возраста:
Пособие для воспитателей дошк. образоват. Учреждений и родителей / Г.Г. Григорье-
ва, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба. – М.: Просвещение, 2003.-80с.

3. Зацепина М.Б., Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор программ
дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128с.

4. Игры-занятия на прогулке с малышами. Издательство: Мозаика-Синтез 2014г.
5. Калинченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н., Развитие игровой деятельности

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.-112с.
6. Михайленко Н.Я., Н.А. Короткова, Организация сюжетной игры в детском саду: Посо-

бие для воспитателя. 2-е изд., испр. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000.-96с.
7. Михалейленко Н.Я., Н.А. Короткова, Организация сюжетной  игры в детском саду:

Пособие для воспитателея. 2-е изд., испр. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000.-96с.
8. Мулько И.Ф., Социально-нравственное воспитание детей 5-7лет: Методическое посо-

бие. – М.: ТЦ Сфера, 2007.-96с.
9. Патриотическое воспитание: Нормативные правовые документы. – М.: ТЦ Сфера,

2005.-96с.
10. Развитие игровой деятельности. Младшая группа . Категория: Программы дошкольно-

го образования::Программа "От рождения до школы"::Методические пособия по Про-
грамме. Издательство: Мозаика-Синтез 2014г.

11. Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для педагогов дошк. уч-
реждений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003-224с.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:

1. Айдашева Г.А., Русские обряды. Лето. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000»,
2004.-64с.

2. Алешина Н.В., Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действи-
тельностью. Младшая группа . – М.: ЦГЛ, 2004.-112с.

3. Алябьева Е.А., Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ
Сфера, 2004.-128с.

4. В.И. Турченко, Г.С. Ляшко, Л.В. Матвеева, Планирование образовательной работы по
воспитанию и развитию дошкольников средствами народной педагогики, Магнито-
горск, МаГУ, 2005.-46с.



116

5. Казаковцева Т.И., Социальное воспитание детей дошкольного возраста средствами на-
родной культуры: реализуем программу социального развития детей дошкольного
возраста Л.В.  Коломийченко /  по ред.  Л.В.  Коломийченко,  МДОУ ЦРР «Детский сад
№4», ЗАТО Звездный.

6. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф., Социально-нравственное воспитание детей 4-5лет: Иг-
ровая и продуктивная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 112с.

7. Курочкина И.Н., Дошкольнику о хороших манерах и этикете: метод. пособие для педа-
гогов / И.Н. Курочкина.- М.: Просвещение, 2007.-127с.

8. Рылеева Е., Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей. Система разви-
вающих занятий для детей 6лет. – М.: Издательство « Гном-Пресс», « Новая школа»,
1998.-56с.

9. Рылеева Е.В., Вместе веселее! Дидактические игры для развития навыков сотрудниче-
ства у детей 4-6 лет. – 3-е изд. – М.: Айрис-прессс, 2004.-160с.

10. Семенака С.И., Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекци-
онно-развивающие занятия. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005.-72с.

11. Сергеева Д.В., воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятель-
ности: Учеб пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов по спец. – М.: Просвеще-
ние, 1987.-96с.

12. Социально-личностное развитие и воспитание дошкольников: Учеб. пособие / Под
ред. Т.М. Бабуновой. Магнитогорск: МаГУ, 2004.-250с.

13. Социально-нравственное воспитание дошкольников Категория: Программы дошколь-
ного образования: Программа "От рождения до школы"::Методические пособия по
Программе Издательство: Мозаика-Синтез 2014г.

14. Татаринцева Н.Е., Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных тради-
ций. Учебное пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008.-96с.

15. Тюмасева З.И., Аменд А.Ф., Я – человек, ты - человек, мы – люди: Учебное пособие.-
Челябинск: Издательство ЧГПУ «Факел».1996.-2000с.

16. Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения /
Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦ Сфера, 2003.-64с.

17. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А., Азбука общения:
Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для де-
тей от 3 до 6 лет.) – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.-384с.

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира):

1. Давыдова О.И., Вялкова С.М., Беседы об ответственности и правах ребенка. – М.: ТЦ
Сфера, 2008.-112с.

2. Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Федорова Е.Г., Азбука «Ау!»: Методическое пособие. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.-144с.

3. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7
лет Категория: Программы дошкольного образования: Программа "От рождения до
школы"::Методические пособия по Программе

4. Картушина М.Ю., Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления дошкольников.
– М.: ТЦ Сфера, 2007.-208с.

5. Формирование основ безопасности у дошкольников Категория: Программы дошколь-
ного образования: Программа "От рождения до школы": Методические пособия по
Программе Издательство: Мозаика-Синтез 2014г.

Формирование положительного отношения к труду:
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1. Воспитание дошкольника в труде. Под ред. В.Г. Нечаевой, М., «Просвещение
2. Трудовое воспитание в детском саду Категория: Программы дошкольного образова-

ния:  Программа "От рождения до школы":  Методические пособия по Программе.  Из-
дательство: Мозаика-Синтез 2014г.

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей

Технология социального развития дошкольников, автор Л.В. Коломийченко

Технология социального развития дошкольников, автор Л.В. Коломийченко
Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этни-

ческим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее дос-
тижение оптимального уровня, социальное развитие дошкольников.

Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и
на российские культурные традиции, включает региональные аспекты культуры. Про-
грамма нацелена на развитие любознательности как основы познавательной активности
дошкольников, на становление коммуникативных способностей. В процессе ее использо-
вания обеспечивается охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное развитие, осуществ-
ляется приобщение к общечеловеческим ценностям.

Программа реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до се-
ми лет). Содержание программы представлено в разделах «Человек среди людей», «Чело-
век в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых диф-
ференцирован по блокам:
- «Человек среди людей»:

o «Я — Человек»;
o «Я — мальчик, я — девочка»;
o «Мужчины и женщины»;
o «Моя семья»;
o «Детский сад — мой второй дом».

«Человек в истории»:
o «Появление и развитие человека на земле»;
o «История семьи»;
o «История детского сада»;
o «Родной город»;
o «Родная страна»;
o «Моя земля».

- «Человек в культуре»:
o «Русская традиционная культура»;
o «Культура других народов».

- «Человек в своем крае».
Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлена государ-

ственными требованиями к оптимальному сочетанию федеральных и региональных стан-
дартов. Содержание данного раздела является вариативной частью программы и должно
разрабатываться в соответствии с историческими, краеведческими, национальными и эт-
ническими особенностями регионов.

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется домини-
рующими основаниями социальной идентификации, особенностями психического и лич-
ностного развития детей.

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления  процесса
приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и тем способствует
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более системному, целенаправленному блочно-тематическому планированию процесса
реализации программы.

Задачи социального развития представлены по разделам. Конкретизация задач по
возрастным группам осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от возрас-
та, пола, показателей развития детей и того содержания, которое представлено по данной
возрастной группе.

Логика изложения материала построена в соответствии с основными закономерно-
стями психического развития ребенка, со становлением его потребностей и интересов,
адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями отражения и примене-
ния имеющихся знаний в различных, актуальных для дошкольного детства видах деятель-
ности.

В конце каждого раздела в зависимости от возрастного периода даны показатели
развития, позволяющие определить его общий уровень в процессе соответствующей педа-
гогической диагностики.

Технология реализации программы построена с опорой на основные подходы об-
щенаучного уровня методологии педагогики (аксеологический, личностно-
ориентированный, системно-структурный, деятельностный, комплексный, гуманистиче-
ский, антропологический, синергетический, средовой, полисубъектный, этнографический,
культурологический); предусматривает различные формы организации воспитательно-
образовательного процесса; предполагает оптимальное сочетание специфических видов
детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной, учебной, речевой,
двигательной, трудовой, изобразительной, конструктивной, музыкальной, изобразитель-
ной, театрализованной, экспериментальной), включает описание развивающей среды,
обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка, содержит показатели и уровни социаль-
ного развития, диагностический инструментарий.

Технология «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авто-
ры О. Л. Князева, М. Д. Маханева

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом
воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная
цель – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к бо-
гатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в освоении
детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа,
его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, традициями, особенностями
материальной и духовной среды.

Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры лич-
ности воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую основу
программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в про-
цессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловече-
ским ценностям.

Программа рассчитана на работу с детьми трех – семи лет, включает перспективное
и календарное планирование. Предлагает новые организационно-методические формы ра-
боты; содержит информационные материалы из различных литературных, исторических,
этнографических, искусствоведческих и других источников.

Технология «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы
Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожи-
данных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает ре-
шение важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка»,
«Ребенок на улицах города».

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обу-
чение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных раз-
личий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности.

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное посо_ил по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красоч-
но иллюстрированных раздаточных альбома для детей.

Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования
МИПКРО в помощь воспитателям разработано пособие «Твоя безопасность» (М.: Про-
свещение, 2000), включающее конспекты, игры, развлечения, забавы.

План-программа представляет формы работы, родителями,  педагогами на  каждый
месяц.

VIII. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной
среды

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой
«Социально-коммуникативное развитие», начинается с создания развивающей предметно-
пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации.

Материалы и оборудование для игровой деятельности
(по Т.Н.Дороновой)

Общие основания подбора игрового материала.
Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями –

через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические
предметы, в которых эти образцы как бы «свернуты», то есть через игровой материал.

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы
некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее
полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе.

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть оп-
ределены, исходя из закономерностей построения и изменения детской игры в онтогенезе,
и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный подбор игро-
вого материала под определенный тип может осуществляться в зависимости от условий и
возможностей дошкольного образовательного учреждения.

В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп
детского сада мы будем исходить из представлений о становлении игры в онтогенезе,
сложившихся в отечественной психологии (Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев и др.), представ-
лений об условиях развития и активизации игровой деятельности дошкольников, развер-
нутых в работах Н.Я.Михайленко, в наших совместных с нею исследованиях, и в исследо-
ваниях предметно-игровой среды, проведенных нами совместно с И.Л.Кирилловым.

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и
игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои закономерности становления в онто-
генезе.

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По ха-
рактеру включенности в нее, могут быть выделены разновидности сюжетной игры или ее
культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает на
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себя игровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская игра
(воображаемая ситуация развертывается через действия игрушечных персонажей, которые
служат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), игра-фантазирование
(воображаемая ситуация развертывается преимущественно в речи и представлении, сю-
жетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет себя с какой-то кон-
кретной ролью).

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным
(условным) замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому действию — в форме собст-
венно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры или иг-
ры-фантазирования (в 5-7 лет).

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу за-
действованных в ней способностей: игра на физическую компетенцию (подвижная, на
ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на
удачу (шансовая), предъявляющая минимальные требования к способностям играющих.

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех форма-
лизованные правила, ориентация на выигрыш с состязательными отношениями) склады-
вается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по правилу
(в 2-4 года), затем — представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 4-5,5 лет), и в
дальнейшем приобретает способность видоизменять правила по договору с партнерами (в
5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют своевременно
включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: сначала простые подвиж-
ные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу (способствующие
ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную компетенцию.

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую
тенденцию психического развития ребенка: он постепенно освобождается от ситуацион-
ной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей мере зави-
сеть от замысла (внутренней цели), который заставляет ребенка активно преобразовывать
предметно-игровую среду «под замысел». В отношении игровой деятельности эта общая
тенденция проявляется в том, что ребенок становится все менее зависим от игрушек и иг-
рового материала, специально созданного для обслуживания игры: к концу дошкольного
возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить игровое значение – быть
встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения игры с правилами.

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном воз-
расте, мы обозначим типы игрового материала для сюжетной игры и игры с правилами.

Типы игрового материала для сюжетной игры
Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться

на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет — вообра-
жаемую ситуацию.

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи
(роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая ситуа-
ция в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. При
этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и обслужива-
ния, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сюжета). Так, персона-
жам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или специфиче-
ские ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям – предметы, непосредствен-
но поддерживающие это действие; месту или пространству действия персонажа — пред-
меты, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по их функциям в игре
было предложено Н.Я.Михайленко,  и мы воспользуемся им для типизации игрового ма-
териала.
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Итак,  с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового материала
(игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-«персонажи», игрушки-«предметы
оперирования», игрушки-«маркеры (знаки) пространства». Каждый из этих типов игрушек
(игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл воображаемой си-
туации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового материала.

«Предметы оперирования» — это игрушки, имитирующие реальные предметы, —
орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать
смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).

«Игрушки-персонажи» — это разного рода куклы, фигурки людей и животных.
Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые ат-
рибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача,
каска пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п.

«Маркеры (знаки) игрового пространства» — это игрушки (игровой материал), ука-
зывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушеч-
ная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или пе-
реднюю стенку автобуса и т.п.).

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор
для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной под-
держке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 го-
да)  и младшие дошкольники (3-4 года)  для развертывания сюжетной игры нуждаются во
всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей «полную» воображаемую си-
туацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки – предметы оперирования.
Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно стимулирующего и поддерживаю-
щего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например, игрушка-персонаж
и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и т.п.), в любых
парных сочетаниях. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) каждый из типов
игрушек в отдельности как бы «намекает» на целостную воображаемую ситуацию и мо-
жет выполнять функцию запуска и поддержки игры.

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской сю-
жетной игры, необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих
функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка каж-
дого сюжетообразующего типа может обладать разной мерой условности.

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра.
Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее внешний облик. В од-
них случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных со-
отношениях, вплоть до деталей (например, игрушечный автомобиль — модель, в крайнем
выражении — действующая модель). Этот тип игрушки можно называть реалистической
или игрушкой-копией.

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением ре-
ального предмета, подчеркивающим, характеризующим смысл, назначение этого предме-
та (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный грузовик
может не быть точной копией настоящего грузовика, но отображать его типичные черты:
наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы «выпячивающие» самые су-
щественные, типичные черты реального предмета, а остальные черты передающие в
обобщенной, недетализированной форме, принято называть прототипическими игрушка-
ми.

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может
достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить об условной игрушке. Примером
условной игрушки в этом «автомобильном» ряду может служить скамеечка на колесах со
съемным рулем, которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при
сохранении ряда функциональных свойств, может быть использована для замещения
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очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины,
автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить непре-
рывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек (копий), к про-
тотипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе.

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки
могут быть крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам реальных
предметов (например, игрушечный сотовый, молоток, утюг и пр.). Это полюс наименее
условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к режиссерской игре
(например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные дороги, наборы самоле-
тов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. Ряд между этими полю-
сами заполняется игрушками среднего размера.

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со
степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные. Готовую
сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную (ко-
торая в своих частях не представляет собой отображения реального предмета) — к полю-
су максимальной условности (только после ряда неигровых действий по сборке такая иг-
рушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета,
сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился большой промежуточ-
ный класс игрушек по этому параметру — так называемые трансформеры, которые пред-
ставляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд последовательных
преобразований (трансформаций) она, не теряя своей целостности, может быть преобра-
зована в совершенно иной по смыслу предмет.

Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в
виде следующей матрицы:

Мера условности: па-
раметры Минимум условности Промежуточные фор-

мы
Максимум услов-

ности

Внешний облик Реалистическая игрушка
(копия)

Прототипическая иг-
рушка Условная игрушка

Размер Крупная Средняя Мелкая
Готовность Готовая к использованию Трансформер Сборная

Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в
речевой или внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 и др.). Казалось бы, мера условности
игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок,
тем условнее должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это
не совсем так.

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые гра-
ницы целесообразных изменений меры условности игрушки по отношению к используе-
мым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях.

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к
старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход от крупных сюжетных игру-
шек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему дошкольному
возрасту.

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту тенден-
ция двояка: это одновременное движение к минимальному и максимальному полюсам ус-
ловности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и крайне услов-
ные игрушки. Первые отражают детскую тягу к «настоящей» вещи, вторые стимулируют
творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и активизации фантазии де-
тей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей.
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Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим мате-
риал, который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он не
предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. Традиционно
он обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не имеющие спе-
цифического назначения, но могущие выступать как заместители). Это различные детали
крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки,
диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и
т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, об-
служивающем их разнообразные игровые замыслы.

Типы игрового материала для игры с правилами

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизиро-
ван и подобран с учетом культурных форм игры с правилами.  Так,  мы будем говорить о
следующих типах игрового материала:

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость),
2) материал для игр на удачу (шансовых),
3) материал для игр на умственную компетенцию.
Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы предме-

тов), поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких материалов
могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п.

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — на-
стольные игры типа «гусек» и «лото» с самым разнообразным тематическим содержани-
ем.

Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат
настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п.,
не отличающиеся от «взрослых» игр.

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами
для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и регулируются только словес-
ным договором.  Это могут быть подвижные игры (например,  «салки»),  а также большой
класс игр на умственную компетенцию, так называемые словесные игры – на упражнение
внимания, памяти, комбинаторику (например, игра «Да и нет не говорите», «Нагружаем
пароход» и т.п.).

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во
всей ее структурной полноте через последовательное введение в арсенал детей ее куль-
турных форм:  простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2  –  4
года), игр на удачу (4 – 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 – 7 лет). [5] Соот-
ветственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с учетом по-
этапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового
материала для уже освоенного типа.

Материалы для сюжетной игры
С трех лет дети становятся более требовательными к «похожести» игрушек на ре-

альные вещи.
Игрушки- предметы оперирования становятся, с одной стороны, все более реали-

стическими, детализированными, более разнообразными по тематической направленно-
сти. С другой стороны, усиливается условность игрушек по параметрам размера и готов-
ности: они соразмерны средним и мелким игрушкам-персонажам, по отношению к кото-
рым осуществляются игровые действия. Увеличивается доля игрушек-трансформеров
(самолет-автомобиль, робот-ракета), сборно-разборных игрушек.
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Игрушки-маркеры условного пространства с 4-х лет становятся особенно ценными
для детской игры. Они претерпевают изменения в двух направлениях. Первое — измене-
ние в сторону большей реалистичности и уменьшения в размерах. Это средней величины
кукольные дома и мебель для них, различного рода строения — гаражи, фермы, соразмер-
ные кукольным персонажам, а также строительные наборы специального назначения —
для возведения замка, крепости, сборных домиков и пр. Второе направление — изменение
крупных прототипических маркеров в сторону предметов, все более прототипических и, в
конечном итоге, условных, не имеющих определенной тематической нагрузки, могущих
обозначать все, что замыслено самими детьми в игру. Это, например, скамеечка с рулем-
штурвалом на конце, на которой могут уместиться и «водитель», и «пассажир», универ-
сальная складная рама, обозначающая по прихоти детей контур корабля или самолета, и
т.п.

Игрушки-персонажи также приобретают все больше реалистических черт и умень-
шаются в размерах. Для детей 4-5 лет нужны средних размеров антропоморфные живот-
ные, куклы (в разнообразной одежде мальчиков и девочек), кукольные семьи, наборы на-
ручных и плоскостных фигурок-персонажей (сказочных, из мультфильмов). Необходимы
также фигурки зверей и птиц, отдельные и в наборах, средней величины и мелкие.

Полифункциональные материалы представлены крупными объемными набивными
модулями (их количество увеличивается, а форма становится разнообразнее, по сравне-
нию с младшими группами), крупным строительным материалом (напольным). Большое
значение в качестве полифункционального материала получают крупные (напольные)
кнопочные конструкторы, среднего размера деревянные строительные наборы, кнопочные
строительные наборы типа «Дупло».

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
Используется тот же принцип, что и в предыдущей возрастной группе, но сюжето-

образующие наборы становятся более мобильными. Воспитатель предлагает детям пере-
мещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять
их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию
обстановки.

Материалы для игры с правилами
Используется тот же принцип, что и в предыдущей возрастной группе, но сюжето-

образующие наборы становятся более мобильными. Воспитатель предлагает детям пере-
мещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять
их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию
обстановки.

Набор игровых материалов для детей 3-4 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование Кол-во
Игрушки-персонажи и
ролевые атрибуты

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные
Куклы средние (20-30 см.) 7 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные
Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках
(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.) 15-20 разные

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2
Набор плоскостных фигурок (среднего размера)  на под-
ставках: сказочные персонажи 2-3

Набор солдатиков (среднего размера) 1
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Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные
Белая шапочка 3
Плащ-накидка 3
Фуражка/бескозырка 3
Каска 2
Набор масок сказочных животных 1

Игрушки-предметы опе-
риро-вания

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3
Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3
Миски (тазики) 2
Ведерки 5
Молоток (пластмассовый) 1
Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1
Комплект кукольных постельных принадлежностей 3
Утюг 2
Гладильная доска 1
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3 разные
Тележка-ящик (крупная) 1
Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные
Пожарная машина, средних размеров 1
Машина «скорой помощи», средних размеров 1
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1
Лодка, средних размеров 2
Самолет, средних размеров 2
Кукольные коляски (складные) 3
Конь или другие животные на колесах/качалка 1
Конь на палочке 3
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, гра-
дусник, шпатель) 3

Полосатый жезл 1
Бинокль (подзорная труба) 1
Телефон 3
Руль 2
Весы 1
Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные

Маркеры игрового про-
странства

Кукольный стол (крупный) 1
Кукольный стул (крупный) 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1
Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 1
Ширма-остов домика 1
Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1
Ширма-прилавок 1
Набор мебели для кукол среднего размера 1
Бензоколонка (крупная) 1

Полифункциональные
материа-лы

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики,
параллепипеды) 6
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Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3

Материалы для игры с правилами
Тип материала Наименование Кол-во

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2
Желоб для прокатывания шаров и тележек 1
Мячи (разного размера) 7
Кегли (набор) 1
Настольные игры:
«Поймай рыбку» 1
«Прокати шарик через воротца» 1
«Загони шарик в лунку» 1

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ
по социально-нравственному воспитанию детей

- Материал для работы по социально-нравственному воспитанию;
- Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «взрослые лю-

ди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид);
- Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совместные

действия, семейные фотоальбомы);
- Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» (архитектурные

строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, строительному материалу,
назначению);

- Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники» (девоч-
ки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. Л.);

- Тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими различное
эмоциональное состояние взрослых и детей;

- Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, рассказываю-
щие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по типу «так мож-
но делать, а так – нельзя);

- Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский сад,
улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с фотографиями и
иллюстрациями, открытки, альбомы;

- Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: предметы
старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т.
Д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-
прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи,
вышивка, резьба по дереву и пр.); куклы в национальных костюмах;

- Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. д.)

IX.  Мониторинг освоения образовательной области

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может прово-
диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-
ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-
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тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

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

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

В МБДОУ № 31 используется автоматизированная информационно-аналитическая
система «Мониторинг развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении»
(Далее - АИС), которая  по результатам педагогической диагностики сама формирует ин-
дивидуальную программу развития каждого воспитанника. Научным руководителем раз-
работки АИС является кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна.

С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития де-
тей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивиду-
ального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педа-
гогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обес-
печение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей
раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования
педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, ин-
тересах и проблемах каждого ребенка.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-
ключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО
(П.3.2.3):

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

- оптимизации работы с группой детей.

X. Формы и направления взаимодействия с семьями обучающихся

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образо-
вательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов со-
вместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-
циатив семьи.

Формы взаимодействия с родителями по реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

№п/п Организационная
форма

Цель Темы (примерные):

1 Родительские собра-
ния

Ознакомление родителей (за-
конных представителей) с воз-
растными особенностями, зада-
чами социально-
коммуникативного развития
воспитанников с 3-4 лет. Обсу-
ждение по разделению задач
художественно-эстетического

1.« Возрастные особенности,
задачи социально-
коммуникативного развития
детей 3-4 лет.  Индивидуальная
программа социально-
коммуникативного развития
ребенка».
4.«Выполнение образователь-
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развития воспитанников (для
решения в МБДОУ и в семье,
размещение их на сайте
МБДОУ).
Ознакомление родителей (за-
конных представителей) с инди-
видуальной программой соци-
ально-коммуникативного разви-
тия своего ребенка.

ной программы по социально-
коммуникативному развитию
воспитанников»
(Итоговое).

Взаимное общение педагогов и
родителей по актуальным про-
блемам социально-
коммуникативного развития
детей, расширение педагогиче-
ского кругозора родителей

«Нравственное развитие до-
школьников», «Подготовка к
школе»

2 Педагогические бесе-
ды

Обмен мнениями о развитии
ребенка, обсуждение характера,
степени и возможных причин
проблем, с которыми сталкива-
ются родители и педагоги в
процессе его воспитания и обу-
чения. По результатам беседы
педагог намечает пути даль-
нейшего развития ребенка

«Давайте познакомимся».
«Возрастные особенности де-
тей дошкольного возраста»
«Тревожный ребенок»

3 Практикумы Выработка у родителей педаго-
гических умений по воспитанию
детей, эффективному расшире-
нию возникающих педагогиче-
ских ситуаций, тренировка пе-
дагогического мышления

«Договор с ребенком или как
наладить отношения», «Ком-
муникативные игры для детей
дошкольного возраста», «Пра-
вила дорожного движения»,
«Опасно – неопасно»

4 Тренинги Вовлечение родителей
в специально разработанные
педагогом-психологом ситуа-
ции, позволяющие осознавать
свои личностные ресурсы

«Какой я родитель?», «Счаст-
ливый ребенок», «Тропинка
родительской любви»

5 Дни открытых дверей Ознакомление родителей с со-
держанием, организационными
формами и методами социаль-
но-коммуникативного развития
детей

«ДОУ и семья – единая среда
развития ребенка», «Реализуем
ФГОС ДО…»

6 Тематические кон-
сультации

Создание условий, способст-
вующих преодолению трудно-
стей во взаимодействии педаго-
гов и родителей по вопросам
социально-коммуникативного
развития детей в условиях семьи

«Дошкольники и этикет»,
«Воспитание патриотических
чувств у ребенка», «Гендерное
воспитание дошкольников»

7 Родительские чтения Ознакомление родителей с осо-
бенностями возрастного и пси-
хологического развития детей,
рациональными методами и
приемами социально-
коммуникативного развития

«Формирование духовных
креп», «Что такое социализа-
ция?»

8 Мастер-классы Овладение практическими на-
выками совместной партнёрской
деятельности взрослого и ре-

«Становление самостоятельно-
сти, ответственности, дисцип-
линированности и других лич-
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бёнка ностных качеств»
9 Проектная деятель-

ность
Вовлечение родителей в совме-
стную познавательную деятель-
ность.
Овладение способами коллек-
тивной мыслительной деятель-
ности; освоения
алгоритма создания проекта на
основе потребностей ребенка;
Достижение позитивной откры-
тости по отношению к родите-
лям

«Игровая деятельность как эф-
фективное средство воспита-
ния у дошкольников положи-
тельной привычки безопасного
поведения
на улицах города»
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Приложение 1

Учебный план
к Рабочей программе 2 младшей группы

на учебный год

Учебный план к Рабочей программе 2  младшей группы  разработан в соответствии с
Учебным планом МБДОУ № 27 на  учебный год.

Согласно Учебному плану учебный год начинается с 3 сентября и заканчивается 31
мая. Продолжительность учебного года составляет 37 недель (включая диагностические),
из них 1 неделя – новогодние каникулы. Продолжительность учебной недели - 5 дней.

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через
детские виды деятельности, учебный план представляет собой регламент непрерывной
образовательной деятельности с распределением времени на основе  действующего Сан-
Пин.

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении
является непрерывная образовательная деятельность (НОД). Непрерывная образователь-
ная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с ООП МБДОУ №
31. В режиме дня младшей группы определяется время проведения НОД в соответствии с
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности уста-
навливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями
(СанПиН 2.4.1.3049-13): Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
- для детей от 3  до 4 лет – не более 15 минут,

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в младшей группе в пер-
вой половине дня: не превышает 30 минут.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее
10 минут. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повы-
шенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в пер-
вую половину дня.

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое раз-
витие»  входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Содержание об-
разовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в рам-
ках НОД во всех выше перечисленных образовательных областях, а также при организа-
ции и проведении режимных моментов (в том числе совместной деятельности педагога с
детьми). Форма организации НОД  с воспитанниками с 3 до 4 лет: фронтальная и под-
групповая.

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позво-
ляет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки, совместную и индивидуаль-
ную деятельность педагога с детьми) формы детской деятельности, так и самостоятель-
ную деятельность детей. Режим дня и регламент НОД соответствуют виду  МБДОУ.

В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность не
проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спор-
тивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается
продолжительность прогулок.
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Регламент
непрерывной образовательной деятельности,

организуемой в рамках образовательных областей во 2  младшей группе МБДОУ № 27.
с 12-часовым пребыванием обучающихся 3-4 лет

в  учебном году

Образовательные
области Предметы Количество НОД:

в неделю в месяц

Познавательное
развитие

Ребенок и окружающий мир* 1 4
Формирование элементарных математи-
ческих представлений 1 4

Речевое развитие Развитие речи.
Художественная литература 1 4

Физическое раз-
витие

Физкультурное занятие** 3 12

Художественно-
эстетическое раз-
витие

Рисование 1 4
Аппликация /Лепка*** 1 4
Музыкальное занятие 2 8

Общее количество занятий 10 40

* в месяц из 4 занятий по разделу «Ребенок и окружающий мир» проводятся 3 занятия по
ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 1 занятие
по формированию элементарных экологических представлений.
** 2 занятия - проводится в помещении,  одно занятие проводится в бассейне.
*** Занятия по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь.
Конструирование в форме НОД не проводится. Оно проводится в форме совместной дея-
тельности воспитателя с детьми.

Тематический план
реализации Рабочей программы воспитателей 2 младшей группы

с детьми с 3 до 4 лет  в учебном году

Младшие группы  (от 3 до 4 лет)
До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа -
1-я неделя
сентября: 27.08.-
03.09.)

Вызывать у детей радость от возвращения в
детский сад. Продолжать знакомство с дет-
ским садом как ближайшим социальным ок-
ружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада  (воспитатель, помощник воспи-
тателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник), предметное окружение, правила по-
ведения в детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Продолжать знакомство с ок-
ружающей средой группы, помещениями дет-
ского сада. Предлагать рассматривать игруш-
ки,
называть их форму, цвет, строение. Знакомить
детей друг с другом в ходе игр (если дети уже
знакомы, следует помочь им вспомнить друг
друга). Формировать дружеские, доброжела-
тельные отношения между детьми (коллек-
тивная художественная работа, песенка о

Развлечение для де-
тей, организованное
сотрудниками детско-
го сада с участием ро-
дителей. с участием
родителей.

Дети в подготовке не
участвуют, но прини-
мают активное уча-
стие в развлечении (в
подвижных играх,
викторинах).
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дружбе, совместные игры).
"Осень"
(2-я–4-я недели
сентября: 10.09.
-28.09.)

Расширять представления детей об осени (се-
зонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.). Зна-
комить с правилами безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к
природе. На прогулке предлагать детям соби-
рать и рассматривать осеннюю лист-
ву.Разучивать стихотворения об осени. Разви-
вать умение замечать красоту осенней приро-
ды, вести наблюдения за погодой. Расширять
знания о домашних животных и птицах. Зна-
комить с некоторыми особенностями поведе-
ния лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять ап-
пликацию на осенние темы.

- Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

"Я и моя се-
мья"
(1-я–2-я недели
октября: 01.10.
12.10.)

Формировать начальные представления о здо-
ровье и здоровом образе жизни. Формировать
образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать представле-
ния о своем внешнем облике. Развивать ген-
дерные представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о себе в первом
лице. Обогащать представления о своей семье.

Открытый день здоро-
вья.
Спортивное развлече-
ние.

Мой дом, мой
город (3-я неде-
ля октября —2-я
неделя ноября:
15.10. - 16.11.)

Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями. Знако-
мить с видами транспорта, в том числе с го-
родским, с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дорожного движе-
ния, светофором,
надземным и подземным переходами (взаи-
модействие с родителями). Знакомить с «го-
родскими» профессиями (милиционер, прода-
вец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).

Сюжетно-ролевая игра
по правилам дорожно-
го движения.

Новогодний
праздник
(3-я неделя но-
ября 4-я неделя
декабря: 19.11. -
30.11.)

Организовывать все виды детской деятельно-
сти (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продук-
тивной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника как в непосредственно образова-
тельной, так и в самостоятельной деятельно-
сти детей.

Новогодний утренник.

Зима
(1-я–4-я недели

Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать пред-

Праздник «Зима». Вы-
ставка детского твор-
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января: 09.11. -
01.02.)

ставления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познава-
тельный интерес в ходе экспериментирования
с водой и льдом. Воспитывать бережное от-
ношение к природе, умение замечать красоту
зимней природы. Расширять представления о
сезонных изменениях в природе (изменения в
погоде, растения зимой, поведение зверей и
птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные впе-
чатления в разных непосредственно образова-
тельных и самостоятельных видах деятельно-
сти детей в соответствии с их индивидуаль-
ными и возрастными особенностями.

чества.

День защитни-
ка
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля: 04.02. -
22.02.)

Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления  (воспи-
тывать в мальчиках стремление быть сильны-
ми, смелыми, стать защитниками Родины).

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника
Отечества.

8 Марта
(4-я неделя фев-
раля —
1-я неделя марта
: 25.02. - 07.03.)

Организовывать все виды детской деятельно-
сти (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продук-
тивной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества, развлече-
ния, коллективное
творчество, игры де-
тей.

Знакомство
с народной
культурой
и традициями
(2-я–4-я недели
марта:
11.03.. - 29.03.)

Расширять представления о народной игруш-
ке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Зна-
комить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

Фольклорный празд-
ник. Выставка детско-
го
творчества.

Весна
(1-я–4-я недели
апреля: 01.04. -
30.04.)

Расширять представления о весне. Воспиты-
вать
бережное отношение к природе, умение заме-
чать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных измене-
ниях (изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших свя-
зях в природе (потеплело — появилась травка
и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о вес-
не в разных видах художественной деятельно-
сти.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Лето
(1-я–4-я недели

Расширять представления детей о лете, о се-
зонных изменениях (сезонные изменения в

Праздник «Лето».
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мая: 06.05.-
31.05.)

природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой
и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней
природы.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я
неделя августа: 03.06. - 23.08.)

График
взаимодействия взрослого с детьми младшей группы № 6 в различных видах совместной

деятельности и самостоятельной деятельности
в учебном году.

Взаимодействие педагогов с детьми (3-4 года)
Базовый вид деятельности Периодичность

Игровая деятельность ежедневно
Проектная деятельность элементы

Экспериментирование 1 раз в 2 недели

Игры на воде (бассейн) 1 раз в  неделю
Чтение художественной литературы ежедневно
Основы безопасности в играх, режимных моментах
Уроки нравственности в играх, режимных моментах

Познавательно – исследовательская,  конст-
руктивая и продуктивная деятельность

не менее 1 раза в неделю

Театрализованная деятельность не менее 3 раз в месяц
Музыкальное развлечение 1 раз в месяц
Общение при проведении режимных момен-
тов

ежедневно

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю по пятницам

Дежурства ежедневно
Труд в уголке природы ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности Периодичность

3-4 лет

Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская деятель-
ность

ежедневно

Продуктивная деятельность ежедневно
Другая самостоятельная деятельность детей
в центрах развития

ежедневно
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Физкультурно-оздоровительная работа

Утренняя гимнастика ежедневно
Гимнастика после сна, босохождение, ходь-
ба по массажным дорожкам

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Физкультурные досуги 1 раз в месяц
Прогулки Ежедневно  2 раза

Планирование культурно-досуговой деятельности
(традиционные события, праздники, мероприятия).

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Куль-
турно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий,
праздников, мероприятий. Это позволяет приобщить детей к праздничной культуре рус-
ского народа, обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональ-
ное благополучие, способствует развитию желания принимать участие в праздниках,
формированию творческих наклонностей каждого ребенка, чувства сопричастности к со-
бытиям, которые происходят в детском саду, стране. Планирование культурно-досуговой
деятельности отражается календарных планах воспитателей и специалистов.

Традиционные праздники, мероприятия

Название Время проведения
«День знаний» сентябрь
«Праздник осени» октябрь
«Праздник ёлки и зимы» декабрь
«День защитников Отечества» февраль
«Концерт для мам»,  «Мамин день», март
«Праздник Весны» апрель
«До свидания, детский сад!» май
«Здравствуй лето!» июнь

Приложение № 2.
Календарный учебный график

младшей группы  с 3 до 4 лет на учебный год

Календарный учебный график 2 младшей группы составлен на основании Кален-
дарного учебного графика МБДОУ на учебный год, требований СанПиН, разрабатывается
в начале каждого учебного года, входит в содержание Рабочей программы педагогов.

Режим функционирования групп, МБДОУ

1. Все группы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27» работают по 5-ти



136

дневной рабочей неделе.
2. Режим работы с 7-00 до 19-00.
3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ не работает.
4. Образовательный процесс в группах осуществляется в соответствии с Основной обра-

зовательной программой дошкольного образования МБДОУ.
5. Образовательный процесс в учебном году в МБДОУ № 27 осуществляется в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, Регламен-
том непрерывной образовательной деятельности, утвержденным Приказом заведую-
щего.

Режим
непрерывной образовательной деятельности  и учебной нагрузки обучающихся

- прием пищи с интервалом в 3 - 4 часа;
- самостоятельную деятельность детей;
- совместную деятельность;
- непрерывную непосредственно образовательную деятельность.

 Продолжительность прогулки составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки
определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже
минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Про-
гулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - по-
сле дневного сна или перед уходом детей домой.

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

Организация непрерывной образовательной деятельности.

Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) осуществляется в течение
календарного года, подразделяемого на:учебный год и летнюю оздоровительную кампа-
нию.

Учебный год продолжается с 3 сентября по 31 мая.
В течение учебного года НОД осуществляется по всем образовательным областям:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Ежегодно в августе составляется регламент НОД на учебный год в соответствии с

требованиями действующих СанПиН, который утверждается приказом заведующего
МБДОУ.

Регламент доводится до общественности в следующих формах:
- размещение на официальном Интернет-сайте МБДОУ;
- размещение на групповых информационных стендах.
Летняя - оздоровительная кампания продолжается с 01 июня по 31 августа. На

летний период также составляется регламент НОД, утверждаемый Приказом
заведующего МБДОУ. В летний оздоровительный период НОД осуществляется в сле-
дующих образовательных областях: физическое развитие и художественно - эстетическое
развитие.

В МБДОУ в течение учебного года устанавливаются каникулы, которые определе-
ны календарем тематических недель, утвержденным в МБДОУ, в соответствии с Основ-
ной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ.

В период каникул осуществляется индивидуальная совместная и самостоятельная
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деятельность детей, проводятся развлечения. НОД в данный период осуществляется в об-
разовательных областях: физическое и художественно - эстетическое развитие.

Режим занятий дополнительного образования устанавливается регламентом НОД по
дополнительному образованию заведующим МБДОУ и доводится до общественности в
тех же формах, что и регламент НОД на учебный год.

Требования к непрерывнойобразовательной деятельности
Регламент  НОД составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, Основной образовательной програм-
мой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида   № 31».

Продолжительность непрерывной НОД составляет для детей от 3-х до 4-х лет -  не
более 15 минут;

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД не менее 10 ми-
нут, во время которых осуществляется проветривание, в соответствии с графиком провет-
ривания. В середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активно-
сти и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.

Занятия по физическому развитию проводятся с детьми  3 - 4 лет 3 раза в неделю: 2
раза  в неделю в  физкультурном зале, и 1 раз в бассейне детского сада. Длительность за-
нятий по физическому развитию  составляет  в младшей группе - 15 мин. Прогулку детей
после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреж-
дения переохлаждения детей.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по фи-
зическому развитию организуется на открытом воздухе.

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используют-
ся все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включени-
ем подвижных игр, спортивных упражнений.

Образовательная деятельность по физическому развитию проводится с учетом здо-
ровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.

Календарный учебный график  во 2 младшей группе
на учебный год.

№ Содержание
1. Режим работы второй младшей

группе общеразвивающей направ-
ленности

с 7.00 до 19.00

2. Продолжительность учебного го-
да

37 недель

3. Количество учебных недель в
учебном году

36 недель (включая мониторинг)

4. Сроки проведения каникул с 25 декабря по 29 декабря Новогодние каникулы
5. Сроки проведения мониторинга

достижения детьми планируемых
результатов освоения Основной
образовательной программы
МБДОУ № 31

с 4 сентября по 15 сентября
с 21 мая по 31 мая

6. Праздничные (нерабочие дни) 6 ноября  – День народного единства
с 1 января по 8 января – Новогодние праздники,
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Рождество
23 февраля – День защитника Отечества
8,9 марта – Международный женский день
1,2 мая – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России

7. Летняя оздоровительная кампания с 1 июня по 31 августа



Учебный график образовательного процесса
для 2 младшей группы на учебный год

Ито-
го:

36 учебных недель (включая диагностические мероприятия), 1 неделя - зимние каникулы, 13 недель -Летняя оздоровительная кампания.
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Условные обозначения:
6– младшая группа   (с 4 до 5
лет)

А – адаптация
Д – диагностика
У -  проводится НОД по всем образовательным областям
К - каникулы
Л - летне-оздоровительный период (проводится только
НОД по физическому и художественно-эстетическому
развитию)
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8
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