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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области» 

функционирует с 1970 года. Деятельность МБДОУ детский сад №1 по осуществлению 

дошкольного образования, дополнительных образовательных услуг платного и 

бесплатного характера регламентируется лицензией серия 31ЛО1 № 8378 

регистрационный № 1033108200927 от 07 ноября 2016 года. 

   

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. №1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р; 

7. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

8. СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  

деятельности  на  уровне  дошкольного  образования,  сформирована  как  программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации  и  

индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет      

комплекс      основных      характеристик      дошкольного   образования  (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых  ориентиров  дошкольного  

образования)  в  образовательной  деятельности. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.  
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Программа направлена на:  

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

Основная образовательная программа дошкольного образования  для детей 

раннего  возраста муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской 

области» разработана с учетом учебно-методического комплекта  образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  — М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

на основании выбора участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее - образовательные программы): 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2- 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик – 

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

 Рабочая программа воспитания. 

Организация коррекционно-развивающей деятельности и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются Адаптированными 

основными образовательными программами дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с 

расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью МБДОУ  (далее 

Адаптированные программы). Объём обязательной части Программы составляет 

60% от её общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 
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отношений - 40%. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ. 

Актуальность создания программы обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала образовательного учреждения, 

обеспечение индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения 

каждого воспитанника, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего его отстаивать. Основная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Теремок» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской 

области» обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 1,5  

до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Срок реализации 

программы – 5 лет. Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является организованная образовательная деятельность 

(ООД). Организованная образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей раннего возраста «Теремок» МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№ 1 комбинированного вида белгородской области». 

В основе Программы — научная концепция развития детей младенческого и 

раннего возраста  [45], разработанная сотрудниками федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (далее — Институт) в рамках выполнения 

государственного задания Минобрнауки Российской Федерации №  25.9403.2017/БЧ 

«Система психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в 

дошкольном детстве» 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы — создание мотивирующей образовательной среды для 

освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

Задачи Программы: 

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплекс- 

ной безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.). 

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.  

4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).  
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5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

 другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной 

речи ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира.  

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии.  

 8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности.  

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 Программа разработана в соответствии с положениями Стандарта и с учетом 

актуальных тенденций развития общества определяет планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров, включающие ценностные установки, ключевые компетентности, 

знания, умения, и предлагает подходы и инструменты для их формирования 

и развития. 

 

1.2. Принципы и подходы Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
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(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 
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также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 



10 
 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых разработана  основная образовательная 

программа ДОУ и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. ДОУ имеет право выбора 

способов  достижения целей Программы, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Основные подходы к формированию Программы.  
Программа:  

- сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму; 

 - определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования;  

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

 - сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Содержание программы построено с учетом следующих методологических 

подходов.  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

 Для детей раннего возраста (1,5  - 3 года):  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

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

 - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, 

 - двигательная активность.  

       Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения 

в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка.  

Дифференцированный подход: в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.  
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Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 

воспитанников. 

  Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъектность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

 Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях» (Выготский Л.С.). 

Социокультурный опыт интерпретируется как система, включающая 

представления ребенка об окружающем мире и себе самом, культурные умения (в т.ч. 

культурно-гигиенические навыки), способы общения и взаимодействия с другими 

людьми в разных видах деятельности. 

Амплификация развития рассматривается как всемерное использование 

потенциала психического развития личности на каждой возрастной стадии за 

счет совершенствования содержания, форм и методов воспитания (А.В. Запорожец). 

Авторы Программы применяют термин «амплификация» в контексте культурно-

исторического подхода и рассматривают как расширение (обогащение) возможностей 

развития личности растущего человека в процессе деятельного освоения 

социокультурного опыта. Тем самым амплификация выступает основным 

педагогическим вектором Программы. Амплификация предполагает системное, 

постепенное и последовательное расширение круга освоенных объектов и явлений в 

разнообразии их свойств, функций, взаимосвязей. Вектор амплификации развития 

детей от 2 месяцев до 3 лет поддерживается следующими характеристиками 

современной образовательной среды: содержательная насыщенность, транс 

формируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность 

(ФГОС ДО). 

«Ансамбль деятельностей» обосновывается как многообразие видов детской 

деятельности (активности), приведенное в систему согласно возрастным особенностям 

детей и актуальным образовательным задачам. Это новое понятие, связанное с идеей 

А.В. Запорожца о генезисе и строении разных видов деятельности, и введенное в 

педагогический оборот В.Т. Кудрявцевым в качестве синонима понятия «мир   

деятельностей», раскрывается авторами Программы с учетом специфики 

младенческого и раннего возраста. В «ансамбле деятельностей» определяется состав 

видов деятельности, выделяется ведущая деятельность, устанавливаются связи между 

ними и выявляется некоторый совокупный развивающий эффект. 

Культурные практики раскрываются как повседневные, привычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием 

жизни ребенка и его события с другими людьми (Н.Б. Крылова [48]). Культурные 

практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и многократной 

апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 
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1.3.Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, возрастные 

характеристики особенностей развития детей  раннего  возраста. 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области»  

расположено  в центре п. Ровеньки, улица младшего лейтенанта Горбенко, дом № 6. 

Ближайшее окружение – МОУ «СОШ №1 с УИОП», Дом культуры, МБОУ ДО 

«Станция юных техников», Районный краеведческий музей, физкультурно – 

оздоровительный комплекс, МБОУ ДО «Дом детского творчества». Это создаёт 

благоприятные   возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет 

использование возможностей по организации физкультурно – оздоровительной, 

художественно- эстетической, социально – личностной  работы, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами, способствует созданию 

положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей 

территории. 

Характеристика пространственной среды: на территории дошкольного 

учреждения размещены 9 игровых прогулочных площадок, спортивная площадка, 

экологическая тропа, огород, зоны отдыха; участок озеленен, оснащен теневыми 

навесами. В зданиях МБДОУ располагаются 9 групповых помещений, физкультурно - 

музыкальный зал, кабинеты заведующего, педагога-психолога, учителя-логопеда,  

заведующего по хозяйственной работе, методический кабинет, медицинский блок, 

пищеблок, сенсорная комната, оздоровительный комплекс «Здравушка»(солевая 

комната, кислородный коктейль). 

Характеристика контингента воспитанников. Порядок комплектования 

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида белгородской области» 

определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. МБДОУ комплектуется детьми в возрасте от 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений. Основной структурной единицей МБДОУ является 

группа для детей дошкольного возраста. В МБДОУ функционируют 9 групп, из них: 6 

групп общеразвивающей направленности с 10-часовым пребыванием детей (с 7.30 до 

17.30 часов), 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) с 10-часовым пребыванием ((с 7.30 до 17.30 часов), 1 группа 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста с 3-х часовым пребыванием 

(с 9.00 до 12.00) Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется на основании заключений территориальной психологомедико-

педагогической комиссии. Оптимальному и эффективному конструированию 

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения способствует 

понимание характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Характеристики особенностей развития детей раннего  возраста 

Второй год жизни 

Особенности физического и психического развития: Ребенок второго года жизни 

окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и 

пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, 

поднимается по ступенькам и др.). 
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Трудности и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и 

позитивные эмоции. На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4–4,5 

часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — зрительное 

восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно- действенное мышление и 

предпосылки наглядно-образного мышления. Характерная особенность этого периода 

жизни — высокая познавательная активность и на этой основе — развитие 

инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает для ребенка огромной 

притягательной силой (повышенный интерес к миру предметов психологи называют 

«предметным фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные 

предметы, но и их основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, 

назначение, разные способы использования и др. 

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, 

величины и пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или 

низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. 

Это достигается интеграцией функций разных органов чувств. 

Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 

познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между 

ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов 

(чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может 

сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и названием 

(звучащим словом), что становится основой формирования знаковой функции 

мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит 

успешность предметной деятельности и наглядно-действенного познания. 

Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 

зрительно-двигательным, но и зрительным способом. 

Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — 

ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, 

действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на 

основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем 

выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-

техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по 

функции (действию, способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. 

Многие действия может выполнять двумя руками одновременно 

(экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). 

Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, основанной на 

ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачастую нестабильны, 

спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида занятий на 

другой, привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и 

вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации 

(ситуативны). 
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Особенности социальной ситуации развития: Расширяются возможности 

вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый — ребенок» 

преобразуется. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но  

ребенок по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. 

Появляется потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие 

между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого 

разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия 

— сотрудничество, которое активно развивается в предметной деятельности как 

ведущей в этом возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов деятельности 

(познание, исследование, конструирование и др.). Предметная деятельность 

зарождается в ситуативно-деловом общении еще в младенчестве и становится ведущей 

на втором году жизни. Содержание предметной деятельности — передача взрослым и 

освоение ребенком культурных норм и образцов (способов) употребления предметов. 

Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру людей и миру вещей. Речь 

становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро развивается 

понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго года 

жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается 

слуховое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным 

словарным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, 

начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за помощью. 

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, тревогу, 

страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 

складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе 

самому (самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает 

осваивать элементарные правила поведения в социуме и позитивных 

взаимоотношений с другими людьми. Проявляет чувство привязанности и 

доброжелательности к близким людям, выражает их разными способами: мимикой 

(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, 

гладит по голове, обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо 

плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес ребенка к 

другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает желание играть 

такой же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются элементарные 

взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это деятельность 

«рядом». действиям), но это деятельность «рядом». Социальная ситуация развития 

расширяется, переходит на новый уровень взаимодействия с близкими взрослыми и 

обогащается зарождающимися отношениями в детском сообществе. 

Третий год жизни 

Особенности физического и психического развития: Ребенок много и разнообразно 

двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными способами 

(ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и др.), 

уверенно владеет своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все 

еще нуждается в полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. 

Качественные преобразования в физическом и психическом развитии ребенка третьего 

года жизни столь значительны, что это позволяет психологам, размышляющим о 
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середине пути развития человека от момента рождения до зрелого возраста, отнести 

этот важный рубеж к трем годам. Ребенок продолжает с увлечением открывать мир 

предметов, людей, природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными 

действиями — соотносящими и орудийными. Соотносящие действия позволяют ему 

привести в определенные пространственные отношения несколько предметов или их 

частей (закрыть коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив 

предмет; собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному 

соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных признаков 

предметов, от которых зависят возможные или невозможные способы действий. 

Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать одним 

предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым расширять спектр 

действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять роль «орудия 

орудий», становится более умелой. Орудийные действия — опосредованные, 

позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, 

нарисовать картинку карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный 

опыт организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в 

новые условия, применять их для решения новых практических задач. На третьем году 

жизни процесс освоения действий трансформируется: от совместного с взрослым к 

самостоятельному. Появляются предпосылки позиции субъекта предметной 

деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при 

элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между 

результатом и способом действия. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. Наряду с развитием 

восприятия и памяти формируются основные компоненты мышления — наглядно-

действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с 

появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала в действии 

(эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление 

разнообразных представлений. Формируются первые представления об окружающем 

мире и наглядно проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) 

функция сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при 

использовании предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок 

овладевает разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной 

(наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, информативной (в 

т.ч. обобщающей). Для него становится значимым содержание высказывания, диалога, 

литературного произведения. Появляются индивидуальные предпочтения в 

эстетическом восприятии мира (любимые игры и игрушки, книги с картинками, 

музыкальные произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен 

эмоционально откликаться на содержание художественного образа, эстетические 

качества предметов и выражать свои впечатления в доступных видах художественного 

творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, 

культурных практик. Особенности социальной ситуации развития: Отношения ребенка 

с другими людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во 
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взаимодействии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и 

независимости, которая интенсивно развивается, достигая к концу третьего года жизни 

позиции «Я сам». Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к 

утверждению и реализации собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу» 

Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и 

независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям значимых 

для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие взрослые и их 

отношение к нему, к результатам его деятельности. Повышается потребность в 

признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению 

сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 

успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. 

Формируются навыки самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в 

действиях, целенаправленность, инициативность в познании окружающего мира и 

общении. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится 

одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает 

интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, 

правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет доброжелательность. 

Осваивает разные способы общения (преимущественно вербальные). По своей 

инициативе вступает в диалог, может составить совместно с взрослым небольшой 

рассказ- описание, рассказ-повествование. Охотно вступает в общение и совместную 

деятельность с детьми. При этом взрослый остается главным мотивом общения для 

ребенка третьего года жизни. 

 

1. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДОО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1,5 лет 

до 3 лет). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, 
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 разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует 

способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и 

пр.) и умеет пользоваться ими; 

 стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои 

действия и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; 

начинает проявлять интерес к сверстникам; 

 понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует 

в диалогах (может выступить инициатором разговора); 

 владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

 знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия 

с ними; 

 в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, 

но и предметы-заместители; 

 проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, 

объекты и явления природы); 

 охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

 с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

 самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

 знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и 

других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о 

некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель). 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

"Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области" по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.    Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

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

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в 

процессе образовательной деятельности. 

     Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов  

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

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для 

педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДОО  обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие ДОО в соответствии 

с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает следующие задачи: 

 повышение качества реализации программы; 

 реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДОО;  

 обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества программы;  

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития  ДОО; 

 создание оснований преемственности между ДОО  и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в  ДОО  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы: 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОО в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
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 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в ДОО; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана в соответствии с региональными нормативно - правовыми 

документами: 

 -Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 - Постановлением Правительства Белгородской области от 20.01.2020 года 

№ 17-пп «Об утверждении Стратегии развития  образования Белгородской 

области «Доброжелательная школа» на период 2020 – 2021 годы». 

     Целью Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

является обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования в Белгородской области. Для достижения цели необходимо 

решение следующих задач:  

 - обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования;  

 - развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный 

доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений;  

 - повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников;  

  - повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

физического развития детей;  

 - формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к природе, культуре, истории Белгородчины на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края; 

  - воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской 

области, толерантного отношения к представителям других 

национальностей.  

       В стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области  обозначены региональные приоритеты 

(направления) развития образования, которые МБДОУ «Ровеньский 

детский сад № 1 комбинированного вида белгородской области» реализует 

в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

  - Создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу;  
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 - Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; 

формирование базовых основ православной культуры и регионального 

патриотизма;  

 - Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, 

танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристско-

краеведческой деятельности; 

  - Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни; 

обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в образовательных организациях;  

 - Обеспечение доступности дошкольного образования за счет развития 

сети муниципальных дошкольных организаций; за счет вариативных форм 

дошкольного образования;  

 Программа художественного  воспитания, обучения и развития детей  

2-7  лет «Цветные  ладошки» И.А. Лыковой. 

 Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

 Задачи: 

 - Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств 

и оценок.  

 - Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. - Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддерживать личностное творческое начало. - Обогащать содержание 

изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного 

и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, 

детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, 

лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

  - Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 
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  - Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное 

время года). 

  - Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой 

или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 

согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя 

для ориентира линию горизонта. 

  - Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения - Формировать представления о художественных 

ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, 

ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера.  

 - Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться 

кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); 

учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового 

решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков.  

 Планируемые результаты освоения программы. 

    Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность). 

 Рабочая программа педагога – психолога по адаптации детей раннего 

возраста к ДОУ  
Данная рабочая программа определяет содержание и организацию деятельности 

психологической службы ДОУ по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей раннего возраста в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения.      

Цель программы: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.                                                                                                                                                                                            

Данная цель сформирована в  задачах: 

 развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 
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 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 обеспечение повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, укрепление здоровья у детей.          

 

Планируемые результаты освоения программы.  
1. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

2. Проявляет интерес к сверстникам; и наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

3. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

4. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

5. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома на улице и старается соблюдать их. 

6. Понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ "Ровеньский 

детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области" являются: Устав 

МБДОУ.  Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно – ориентированное развитие 

ребенка:  

 организация воспитательно-образовательной работы предусматривает 

обеспечение интеграции различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов и потребностей детей;                                   

 обеспечение развития творческих способностей детей в рамках одновозрастных  

групп, создает целесообразную развивающую среду; 

 обеспечение сбалансированного режима дня и рациональную организацию всех 

видов детской деятельности; 

 повышение педагогической культуры родителей при умелом сочетании 

разнообразных форм сотрудничества , лицензированная образовательная 

деятельность;  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;                                                                                                                                                                                           

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;                                                                                         
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 образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  — 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных 

видах деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в МБДОУ, развитие и 

совершенствование предметно- развивающей среды; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Специфика образовательной программы МБДОУ  определяется признанием 

самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, развитие его личности с учетом 

личностно – ориентированного содержания образования, профессионализма и 

мастерства педагогов. 

 Вариативная часть реализуется через парциальные программы по разным 

направлениям деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                            

 речевая направленность;   

 художественно-эстетическая направленность; 

 патриотическая направленность; 

 социально - коммуникативная.                                                                                                                                                                                                                                                  

Направленность образовательных комплексных и парциальных программ: 

обеспечение интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

социально – личностного развития ребенка в период дошкольного детства; общее 

музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в 

различных видах музыкальной деятельности, приобщение к миру музыкальной 

культуры, высоким духовным ценностям; воспитание любви и уважения к своему 

народу, его культурному богатству и разностороннему таланту, приобщение 

дошкольников к культурному наследию, народным традициям, самобытной природе 

родного края; научить детей созданию художественного образа средствами живописи, 

графики и пластики, разбудить в каждом ребенке желание выразить себя в процессе 

художественного творчества.                                                                                                                                                                

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, выдерживаются  принципы Программы:  

 принцип поддержки разнообразия детства,  

 индивидуализации дошкольного образования,  

 возрастной адекватности образования.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимались во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

ДОУ.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности  служат  такие формы как:  

 образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские;   

 праздники,  социальные акции,  

а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности  реализуются через сочетание организованных 
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взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы   

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, то есть  обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров  и 

развития в пяти образовательных областях  учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Второй год жизни 

Общие образовательные задачи: 

• Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными 

правилами здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное 

представление о своем теле. 

• Формировать первоначальные представления об окружающем мире. 

• Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-

образного. 

Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные действия 

и операции, перенос освоенных способов в новые ситуации, осмысление достигнутых 

результатов). 

• Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах 

деятельности; замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом общении с 

близким взрослым; поощрять стремление к самостоятельности. 

• Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования 

обозначения, управления своими действиями и поведением; способствовать 

становлению языковой личности. 

• Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик (в т.ч. 

самообслуживания), экспериментирования, самостоятельной деятельности; 

поддерживать свободный выбор игрушек и материалов. 

• Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе 

элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на 

место, не отбирать игрушки у других детей, уступать игрушку. 

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы и предметов 

ближайшего окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, 

декоративные художественные образы. 

 

Третий год жизни 

Общие образовательные задачи 
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• Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и 

природном окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного 

мировосприятия и образа мира. 

• Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; дать начальное представление о 

своем теле; знакомить с элементарными правилами поведения, безопасного для жизни 

и здоровья. 

• Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки 

наглядно-образного). 

• Поддерживать постепенное развитие произвольности (управления своими 

физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением). 

• Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных 

видах деятельности. 

• Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления 

действиями и поведением. 

• Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; создавать 

условия для их свободного применения, усложнения, изменения и переноса в новые 

условия. 

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы 

ближайшего окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные 

художественные образы. 

• Создавать условия для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной активности каждого ребенка. 

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

Образовательные задачи второй год жизни. 

• Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; 

создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме (семья, 

детский сад). 

• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего образа 

«Я»). 

• Формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с 

правилами и нормами поведения в обществе. 

• Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 

доступных видов деятельности. 

• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной 

жизни. 

• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя и др.) 

и значением его результатов для других людей. 

• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, 

достижений. 
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Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная принадлежность, 

имя, внешний вид, строение тела); о членах семьи (мама, папа, бабушка, дедушка) и 

других людях (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.). 

Учить ребенка понимать физическое и психическое состояние другого человека 

(радостный — улыбается или смеется; грустный — хмурится, плачет). 

Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми) в разных видах деятельности: поддерживать основной мотив общения — 

интерес к другому человеку и предмету как содержанию общения. Замечать и 

поддерживать активность ребенка в установлении контактов. В конкретных 

жизненных ситуациях знакомить с элементарными нормами и правилами 

взаимоотношений с другими людьми. Содействовать развитию речевых способов 

общения. 

Создавать условия для развития игры. Поддерживать отобразительные 

предметно-игровые действия с игрушками. Способствовать переходу ребенка от 

действий, основанных на свойствах игрушек, к отражению практических смысловых 

связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию сюжетов из жизни, с 

использованием в сюжете отдельных игровых действий, а затем нескольких 

взаимосвязанных действий. В игровом взаимодействии с детьми в контексте игровых 

сюжетов закреплять социальные представления ребенка и актуализировать в 

поведении социальные отношения, эмоции. Поощрять перенос усвоенных игровых 

действий с одних игрушек на другие и выполнение их в разных ситуациях (на 

прогулке, в группе и т.п.). 

Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, природных 

явлений) и место человека в нем; воспитывать бережное, заботливое отношение к 

этому миру (помогать кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением 

животных, не мешая им при этом, не пугать животных). Предупреждать проявления 

равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. В то же время воспитывать 

осторожное отношение к незнакомым животным — собакам, кошкам. 

Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка к процессу 

одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной 

последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды, обуви, 

игрушек в определенных местах. 

Образовательные задачи третий год жизни 

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), 

бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, знакомыми и 

незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил общения, 

соответствующих возрастным возможностям детей. 

• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 

• Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности. 
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• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе развивающейся 

способности управлять своим поведением и настроением. 

• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в 

социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, организующего 

деятельность и оценивающего ее результат. 

• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

• Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 

обеспечивать эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со 

стороны родителей и педагогов детского сада. 

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать 

интерес к событиям социальной жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, 

транспорте и др. Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе 

(здороваться; прощаться; благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; 

разговаривать негромко, но внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, 

адресованную ребенку). 

Поддерживать желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), 

знакомиться, вступать в общение в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные 

отношения с взрослыми и сверстниками. 

Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, 

пол, возраст, особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку 

успехов в деятельности и общении. Побуждать к управлению своими действиями, 

поведением. 

Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий 

родителей и их трудовые обязанности в семье, семейные увлечения и традиции, 

отношения в семье. 

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский 

сад, ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество 

воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. 

Знакомить с трудовыми действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): 

название профессии, форма одежды, предметы труда и действия, социальная 

значимость труда (воспитатель заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, 

помогает узнать много нового). 

Расширять представления о своем населенном пункте: название города (деревни, 

поселка), названия улиц, на которых находятся родной дом и детский сад, основные 

достопримечательности. 

Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению 

ролевой игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию. 
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Поддерживать желание отражать впечатления о мире в игре. В наглядной форме 

знакомить с построением игрового сюжета. Создавать условия для выбора и 

обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла игры словом, рассказом, 

элементарным словесным планом («Я — бабушка. Пеку пирожки. Буду внуков 

угощать» и т.п.). Познакомить с разными способами решения игровой задачи: 

предметно-игровых действий, мимики, жестов, тактильной коммуникации, речи. 

Поощрять самостоятельный выбор игрушек, игрового оборудования и предметов-

заместителей для игры. Побуждать к переносу игровых действий в другие сюжеты и 

новые условия (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного 

игрового взаимодействия «рядом», вдвоем и небольшой группой (в конце года). 

Культурно-гигиенические навыки второй год жизни 

• Развивать у детей начальные навыки самостоятельности при приеме пищи: учить 

пользоваться ложкой, пить из чашки, садиться за стол; 

• учить самостоятельно мыть руки перед едой и пользоваться полотенцем (со второго 

полугодия); 

• показывать, как правильно одеваться, соблюдая необходимую последовательность; 

• объяснять детям назначение предметов индивидуального пользования: расчески, 

носового платка, полотенца и т.п.; 

• предупреждать развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, грызть ногти и пр.). 

Культурно-гигиенические навыки третий год жизни 

• закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо 

их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению 

пользоваться чаш кой, ложкой и др., салфетками; учить тщательно и бесшумно 

пережевывать пищу; 

• приучать детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема 

• формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; 

умение аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицы, завязывать 

шнурки; помогать друг другу; 

•побуждать детей осмысленно пользоваться индивидуального назначения: расческой, 

зубной щеткой, стаканом, полотенцем, носовым платком и др. Несмотря на то, что 

ребенок в основном уже умеет регулировать свои физиологические отправления, все 

же следует высаживать его на горшок перед сном, прогулкой и обязательно следить за 

аккуратностью этого процесса. В этом возрасте важно стимулировать у детей 

активную самостоятельную деятельность, развивать и закреплять уже появившиеся 

навыки и умения постоянным их повторением. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательные задачи второй год жизни 

• Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном), доступном непосредственному восприятию ребенка. 

• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, блюдах, 

одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных 

материалах и др. 
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• Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия 

объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, 

обонянием, осязанием). 

• Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами с 

целью «открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, 

запах, фактура, количество, функция, 

• Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно- 

исследовательскую активность, самостоятельность. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

• Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев — 2 года 
Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными 

игрушками: находить части и собирать целый предмет или его изображение 

(разрезные картинки), складывать мозаику и простые пазлы из крупных элементов, 

собирать пирамидку разными способами (нанизывать кольца в убывающем и 

возрастающем порядке), нанизывать бусы из крупных элементов, играть в лото и 

домино, перебирать мелкие предметы, надевать прищепки, конструировать из кубиков 

вертикальные и горизонтальные постройки, называя, что получилось. Давать для 

экспериментирования различные материалы (бытовые, природные, художественные). 

Проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда (молоточком 

заколачивать втулочки, гаечным ключом закручивать гайки). 

Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и на 

картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая трава, 

красивые цветы, невысокие кусты, большие деревья); природные явления (солнышко, 

тучки, дождь, снег и др.). Учить различать по характерным (наиболее ярким) 

признакам небольшое количество объектов растительного и животного мира и 

явлений неживой природы. Развивать сенсорные способности в процессе восприятия и 

обследования объектов природы. Побуждать находить в природе интересные 

материалы для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою, 

листья). Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом плане: 

делаем вид, что мы кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в воображаемую 

корзинку воображаемые грибы. Поддерживать любознательность, давать ответы на 

вопросы, рассказывать о том, что ребенка заинтересовало. 

Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать 

знакомить с правилами поведения дома, в детском саду, общественных местах. При 

этом четко формулировать правила и запреты, лаконично, в доступной форме, 

наглядно пояснять причины и следствия. Все, что не угрожает жизни и здоровью, 

можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему, как нужно вести себя в 

подобных ситуациях, чтобы полученный опыт был описан словесно и закрепился в 

памяти. 

Поощрять самостоятельность. Поддерживать становление свободной игры, 

отражающей разные представления о мире и накопленный опыт (3–5 действий, 
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которые повторяются в разных вариациях). Постепенно расширять игровой репертуар 

на основе новых впечатлений об окружающем (например, появление в семье малыша, 

наблюдение за радугой, поездка на поезде, посещение врача). 

Образовательные задачи третий год жизни 

• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и 

природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать формированию радостного 

мировосприятия. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно- образное 

мышление, речь. 

• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, 

обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов 

(форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями. 

• Активизировать способы действий с различными предметами, доступными орудиями 

труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), материалами, 

веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.). 

• Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и освоенных 

способов в новые ситуации. 

• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных операций): 

наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение общего признака, 

обобщение, эксперимент и др. 

• Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, 

игровой и художественной деятельности. 

• Развивать личностные качества — любознательность, познавательную активность, 

инициативность, уверенность, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Продолжать расширять представления об окружающем мире — предметном, 

социальном, природном (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, 

цвет, фактура) и количественные характеристики предметов (величина, вес, 

количество), определять их положение в пространстве, устанавливать взаимосвязи и 

обозначать соответствующими словами (названия — существительными, качества и 

свойства — прилагательными, действия — глаголами, взаимосвязи — предлогами и 

местоимениями). Показать связь между реальными объектами (игрушками, бытовыми 

предметами, людьми, животными, растениями, орудиями труда и др.) и их 

обозначениями (словами), изображениями на картинках и фотографиях. Дать 

начальное представление о временных отношениях, последовательности действий, 

процессов и событий (последовательность в одевании и раздевании, режим дня, смена 

времен года, очередность эпизодов в сказке). Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и отношения (идет дождь — нужно надеть плащ и 

резиновые сапожки, взять зонт; заболел — нужно вызвать врача). Формировать 

способы речевого общения для расширения кругозора и познавательного развития. 

Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, 

профессии, увлечения) и отношениях между ними. Знакомить с правилами поведения 

в обществе (здороваться, прощаться, благодарить, просить о помощи, откликаться на 
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просьбы других людей). Рассказывать о правилах безопасного поведения в 

помещении, на улице, в общественных местах. 

На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками 

(образными, зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом». 

Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни 

(кормлении, поливе и пр.) и осторожном, бережном обращении с ними. Развивать 

понимание и реальное воплощение на практике разных видов деятельности с живыми 

и неживыми объектами природы: предметы (образы животных, игрушки) можно брать 

в руки, играть и манипулировать ими; за живыми объектами можно наблюдать и 

ухаживать. 

Поддерживать и развивать эмоционально положительное реагирование (радость 

восприятия) на объекты природы — красоту растений, плодов, их композиций в 

помещении и на улице, красоту облика и движений животных. 

Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. 

Формировать эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных действий. В 

совместной с ребенком предметной деятельности создавать условия для развития 

сенсорных ориентировок: выделение сенсорных свойств предмета, выполнение 

соотносящих действий сначала зрительно- двигательным, а затем зрительным 

способом. Учить соотносить предметы по одному или двум-трем сенсорным 

свойствам; соотносить и группировать разнородные предметы по одному из 

признаков; в дидактических играх соотносить предметы по цвету, форме, величине, 

фактуре, количеству и др. признакам. Напоминать способы употребления разных 

предметов и простейших орудий труда (разными щетками чистить зубы, вещи, 

одежду; салфеткой вытирать рот после еды; губкой мыть посуду; веником подметать 

пол), знакомить с новыми на примере имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок). 

Создавать условия для экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным 

характеристикам и функциям. Показать возможность применения вспомогательных 

средств (лента, тесемка, шнурок, палка, колесо), с помощью которых можно изменить 

положение предмета, выполняя действия притягивания, подтягивания, перемещения 

каталки с помощью рукоятки. Поощрять перенос освоенных способов в новые 

ситуации и условия.  

Учить сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в 

пространстве. 

Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся 

игры. Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные игры, 

которые становятся более развернутыми и многокомпонентными (готовят еду, 

накрывают на стол, приглашают и угощают кукол). 

Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и 

описывать персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, 

пересказывать с помощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, 

сочувствовать героям, переносить информацию, полученную из книги, в реальную 

жизнь (в разговоры, игры). Обсуждать, что делать, если игрушка сломалась, а книжка 

порвалась. 
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Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе 

представления о строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, 

заборчик, башня). Учить соотносить форму строительных деталей с реальными 

предметами и их образами (н-р, кубик — домик, брусок — кроватка). Побуждать 

называть и описывать постройки. Создавать условия для их обыгрывания. 

Речевое развитие 

Образовательные задачи второй год жизни 

• Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению словаря, 

формировать умение общаться с окружающими людьми. 

• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, ест, 

поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов 

(большой, маленький, красный). 

• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса. 

• Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить предложения 

из 3–5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей. 

• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих 

несколько действий. 

• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений 

детской художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

Развитие понимания речи 

1 год 6 месяцев — 2 года 
 Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в 

соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, 

дедушка), действия и позы (идет, сидит, спит), состояние, настроение (радуется, 

плачет), признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные 

размеры (большой, маленький), форму (кубик, шарик), назначение предметов и 

действия с ними (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки — 

на руки). 

Побуждать детей находить и показывать предметы и их изображения, 

устанавливая ассоциативные и смысловые связи, понимать предложения (в т.ч. с 

пространственными предлогами) и выполнять соответствующие действия: «Положи 

мишку в кроватку», «Поставь чашку на стол» и др. 

Показать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками 

(«Покорми куклу, покорми собачку…»). Содействовать пониманию простых по 

содержанию рассказов, потешек, сюжетов инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра, близких по содержанию к личному опыту детей. 

Развитие активной речи 

1 год 6 месяцев — 2 года  
Поощрять инициативную речь ребенка. 
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Продолжать расширять активный словарь: использовать существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), предлоги (в, на, 

за). Побуждать заменять упрощенные звукоподражательные слова 

общеупотребительными (вместо «моко» — «молоко», вместо «бибика» — машина и 

т.п.). Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? 

Какой?) и охотно отвечать на них. Содействовать освоению умения говорить фразами, 

употребляя предложения из 3–4 слов (к концу года). Продолжать знакомить с 

произведениями малых фольклорных жанров (потешки, песенки, поговорки), 

небольшими сказками, обеспечивая понимание содержания. Расширять сферу 

познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, явлениям, ситуациям, 

образы которых фигурируют в художественных текстах, устанавливая связь между 

реальными предметами, явлениями и их воплощением в литературных образах. 

Образовательные задачи третий год жизни 

Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения сдругими 

людьми и познания окружающего мира. 

• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и 

детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и 

инсценировок. 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связи между 

реальными предметами и их названиями, зрительными и слуховыми образами. 

• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного 

словаря, формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, 

развитие связной речи. 

• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога 

(ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает 

свои желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение). 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Обогащение пассивного и активного словаря 

Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с 

ними; побуждать к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, форма, 

величина, характер). Содействовать расширению представлений детей об 

окружающем мире и выражению своих знаний, впечатлений разными словами, 

обобщающими словами (игрушки, посуда, одежда, мебель, животные, транспорт); 

глаголами (в настоящем, прошедшем и будущем времени); прилагательными 

(описывающими объекты по форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

принадлежности); местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 

наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, 

внизу, рядом, быстро, медленно). Развивать понимание того, что одним и тем же 

словом можно называть разные объекты (пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что 

один и тот же предмет можно описать разными словами (мяч красный, большой, 

звонкий, веселый, новый, мой). Уточнять представления о действиях людей, 

движениях животных и соотносить их с глаголами. Обогащать словарь названиями 

бытовых предметов, продуктов питания, одежды, мебели, транспорта, животных и их 
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детенышей, растений, некоторых профессий людей (воспитатель, врач, шофер), частей 

и деталей предметов (колеса и кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротник у 

рубашки и др.). 

Формирование грамматического строя речи 

Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и 

побуждать детей передавать свои представления в речи. 

(Солнце высоко, дерево далеко, рыба в воде, собака в конуре). Учить существительные 

и местоимения с глаголами и прилагательными; использовать в речи предлоги (в, на, 

за, под), союзы (потому что, чтобы); употреблять вопросительные слова (Кто? Что? 

Куда? Где? и др.). В звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую 

сторону слова (мяу-мяу — мяукает, ку-ка-ре-ку — кукарекает, кря-кря-кря — 

крякает). Содействовать изменению слов в единственном и множественном числе (кот 

— коты, книга — книги), по падежам (это лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в 

настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли). 

Воспитание звуковой культуры речи 

Создавать условия для развития артикуляционного и голосового аппарата. Для 

становления речевого дыхания в игровых упражнениях учить детей производить 

выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно громко. 

Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). 

Поддерживать звукоподражательных словах. Учить узнавать животных и 

персонажи любимых литературных произведений по звукоподражанию. Формировать 

интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи 

Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» 

и др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым 

— подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной 

инициативе или по предложению взрослого рассказывать об изображенном на 

картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как правило, во второй 

половине года). Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному с 

взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных произведений как 

предпосылку развития интереса к чтению художественной литературы. Развивать 

понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить 

выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и 

действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

Инициировать становление и развитие связной речи. Важнейшим условием 

освоения вербальных способов общения является четкая, ясная, грамотная, 

выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец речевого общения 

взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по словарному составу и 

предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в 

речи детей словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их 

применении — важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми. 
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Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного слова, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. 

Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального 

отношения к словесному художественному образу. На этой основе нужно 

содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 

художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги 

и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, 

фрагменты сказок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные задачи второй год жизни 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн окружающего 

пространства, игрового и бытового оборудования, одежды детей и близких взрослых и 

др.). 

• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать эмоциональные 

реакции на эстетические качества игрушек, бытовых предметов, природных объектов 

и явлений. 

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, 

книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно- прикладное искусство, 

скульптура малых форм, детский театр и др.). 

• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи 

между объектами реального мира и художественными образами (различение предмета 

и слова-названия, изображаемого и изображения, звуков природы и инструментальной 

музыки). 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное «творчество». 

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности, создавать условия для художественного экспериментирования с 

красками, звуками, словами и пр. 

• Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в 

литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной 

иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный и 

др.). 

• Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, цветом, ритмом, 

интонацией, темпом и др. 

Образовательные задачи третий год жизни 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением изделий 

народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и коллажей, 

выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями. 

• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений 

природы, произведений разных видов искусства (литературы, музыки, игрушки, 

книжной иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора 

(потешек, прибауток, закличек, загадок, сказок и др.). 
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• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в с возрастными 

особенностями. 

• Содействовать установлению связи между объектами реального мира  

художественными образами; развивать ассоциативное мышление. 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной или 

организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми. 

• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, цвет, 

форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик. 

• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, 

линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 

• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных 

художественных образов в разных видах искусства (добрый/ злой, ласковый/строгий, 

веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, высокий/низкий, 

быстрый/медленный, далеко/близко и др.). 

Детская литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев — 2 года  
Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. 

Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, прибауток. 

Развивать способность слушать художественный текст, понимать смысл коротких 

сказок, рассказов, стихов, потешек, небольших инсценировок, близких к опыту детей, 

эмоционально реагировать на их содержание книги. Побуждать ребенка 

самостоятельно листать книги, рассматривать иллюстрации, соотносить рисунки с 

предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос «Кто это?». 

Вызывать сопереживание героям произведения, поощрять проявление 

сочувствия и участия, речевые высказывания. Вовлекать в активное проживание 

прочитанного: выполнять игровые движения («Ладушки», «Сорока-ворона» 

показывать жестами и мимикой, что делают персонажи (Барто А. «Бычок», Ивенсен 

М. «Поглядите, зайка плачет»), произносить звукоподражания, участвовать в 

инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам знакомых произведений, 

подговаривая слова персонажа. Использовать произведения, в которых присутствуют 

диалоги персонажей (к концу года). 

Художественная литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, 

прибаутки, заклички, загадки, народные сказки) и детской художественной 

литературы (стихи, короткие рассказы, авторские сказки). 

Побуждать к выражению индивидуального эмоционального отклика на 

описываемые события, характер и действия персонажей, красоту слова, ритм и 

мелодику поэтического произведения. 

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты 

сочинили стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали 
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много нового). Систематически читать детям книги иподдерживать чувство 

удовольствия, радости от слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в 

совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять песенки, выполнять 

игровые действия, находить изображения, соответствующие тексту. Задавать вопросы 

по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где мышка? Где у лисы хвост? и др.) и 

побуждать отвечать жестом, словом, самостоятельно или с помощью взрослого. 

Подбирать тексты, в которых присутствуют диалоги персонажей, и вовлекать детей в 

обыгрывание, инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, сказки читать и затем 

рассказывать многократно, в разных образовательных ситуациях (назанятиях, 

прогулках, в инсценировках). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные 

для детей раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно 

большими, красочными, лаконичными иллюстрациями). При выборе книг учитывать 

интересы и желания каждого ребенка. Оставлять книги на столе для самостоятельного 

рассматривания картинок детьми. Рассказывать о правилах обращения с книгой (не 

рвать, аккуратно листать странички, не выхватывать из рук другого ребенка, не 

бросать на пол). 

Постоянно применять художественное слово в разных образовательных 

ситуациях и в повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). 

Включать имя ребенка в потешку или песенку, подходящую к конкретному моменту 

(«Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай, мою Олю не пугай»). Побуждать узнавать 

героев известных произведений в образных игрушках, на картинках, называть их, 

используя фольклорные или устойчивые литературные обороты («котенька-коток», 

«зайчикпобегайчик», «петушок — золотой гребешок», «птичка-невеличка», 

«солнышко- колоколнышко»). 

Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные 

детям раннего возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать 

мультфильмы по сюжетам литературных произведений. 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев — 2 года 

 Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые игрушки, изделия 

народных промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, берестяные и др.). 

Поддерживать интерес к разным видам художественно продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). Развивать мелкую моторику 

пальцев, предлагая детям выполнять достаточно «тонкие» действия с предметами 

(«чудесный мешочек» с мелкими предметами разных форм и размеров, мозаика, 

мелкие вкладыши и др.). 

Развивать сенсомоторную координацию «глаз — рука» в процессе художественно-

дидактических игр и культурных практик (самообслуживание). 

Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного создания 

ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм, готовых силуэтов 

(вырезанных воспитателем). Помогать узнавать в «каракулях» предметы из 

ближайшего окружения и природные объекты (мячик, дорожка, листик, жучок, травка 
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и др.); осваивать технические навыки в рисовании: держать кисть, брать краску, вести 

кисть по ворсу, не прорывать лист бумаги, заполнять все пространство листа, 

промывать кисть. Создавать образы самостоятельно (спонтанное рисование) или в 

сотворчестве с близким взрослым. Знакомить с базовыми способами лепки: круговое 

раскатывание комка ладонями для получения шара (мячик, яблоко, колобок) и прямое 

раскатывание (туда-сюда) для получения цилиндра (конфетка, огурчик, карандаш). 

Приобщать к аппликации в сотворчестве с педагогом: выбирать детали (наклейки, 

бумажные комочки, готовые силуэты), наносить клей и выкладывать на 

подготовленный фон, любоваться изображениями (цветок, тучка, цыпленок, овечка), 

дополнять рисунками. Использовать созданные композиции для оформления 

интерьера группы и блиц-выставок для родителей. 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией (на примере 

творчества Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). В 

бытовых ситуациях использовать красивые, эстетично оформленные предметы. 

Проводить наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, 

птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения зрительных 

впечатлений. 

Развивать ассоциативное восприятие, устанавливать связи между объектами 

окружающего мира и их изображениями.Инициировать переход каждого ребенка с до 

изобразительного этапа на изобразительный. Учить «входить в образ», выбирать тему 

рисунка и постройки. Создавать условия для освоения способов изображения на 

основе доступных изобразительно-выразительных средств (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм). Поддерживать художественное экспериментирование с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами для изодеятельности (карандаш, фломастер, маркер, кисть, стека, 

штампик) и предметами, выступающими в качестве художественных инструментов 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). 

Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», 

«Солнышко в окошке» и др.). Интегрировать виды художественной деятельности 

(рисование и аппликация, лепка и конструирование). Размещать созданные 

композиции в интерьере группы. Оформлять блиц- выставки для родителей. 

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, 

масса, объем). Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, 

столбика). Показать способы их преобразования: шара в диск (сплющивание в 

лепешку), цилиндра в тор (замыкание в кольцо) и др. Поддерживать интерес к лепке 

фигурок, состоящих из двух-трех частей (грибок, птичка, самолет). 

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению 

различных линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, 

солнышко). Учить детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и 
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создавать изображение на разных поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, 

асфальт и др.). Знакомить с красками и способами живописного изображения (цвет, 

пятно, силуэт). 

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, 

мягкая или жесткая, «послушная» — можно рвать, сминать, складывать). 

Инициировать создание образов из бумажных кусочков и комочков, фантиков, 

силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и многоцветной бумаги. 

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей 

(кубик, кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования (выкладывание на 

поверхность, наложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором 

расстоянии). Показать варианты построек: 

линейных и замкнутых, горизонтальных и вертикальных. Помочь установить связь 

между постройками и реальными объектами (стол, стул, диван, дорожка, мостик, 

поезд, заборчик, дом, башня и др.). 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев — 2 года 
 Поддерживать желание внимательно слушать музыку (длительность 

непрерывного слушания пения взрослого — 15–20 секунд) и выражать эмоции 

мимикой, возгласами, жестами, словами. Учить детей узнавать знакомые песни, 

выражая это бурными положительными эмоциями (смех, хлопки в ладоши, попытки 

подпевать), воспроизводить звукоподражания в процессе пения взрослого («мяу-мяу», 

«ав-ав», «бай-бай», «да-да», «ля-ля», простейшие слова). Развивать умение 

прислушиваться к словам песен; воспроизводить звукоподражания и простейшие 

интонации песни; выполнять игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни. Развивать музыкальные сенсорные способности — умение различать 

контрастные по звучанию звуки, по тембру и внешнему виду — музыкальные 

инструменты. 

Создавать условия для переноса в самостоятельную игру отдельных действий по 

подражанию действиям взрослого, сопровождая эти действия звукоподражаниями и 

словами (например, цокать, водя лошадку по столу, говорить: «На, па», когда кормят 

собачку, кричать «Ура!», подняв флажок). Развивать слуховое внимание, 

содействовать тому, чтобы в музыкальных движениях дети ориентировались на 

слуховые, а не зрительные впечатления. 

Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать 

фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять легкие полуприседания (руки 

на боках), шагать и кружиться на месте и др. 

Побуждать детей приглашать друг друга плясать: вдвоем, держась за руки; 

втроем, пытаясь образовать кружок; небольшой группой вместе с педагогом, при этом 

расширяют и суживают круг. Учить выполнять игровые действия в соответствии с 

текстом песни (летать, как птичка; топать, как мишка). 

Вовлекать в совместную игру на шумовых музыкальных инструментах: ложках, 

бубнах, барабанчиках, погремушках 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 
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Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, 

запоминать, узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию 

песен (исполняемых взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и 

рассказов, сопровождаемых музыкой. Давать слушать классические музыкальные 

произведения (см. Репертуар) и созданные композиторами специально для детей 

раннего возраста. Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать 

мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах и в ансамбле. В течение 

года рекомендуется 10–12 пьес, 3–4 песни для слушания и два-три рассказа, 

сопровождаемые музыкой. 

Длительность звучания от двух-четырех минут в начале года до пяти минут в 

конце года (с небольшими паузами). 

Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении 

взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. Учить 

запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному 

сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять 

подпевание, учить петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания 

звуков. Создавать условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и 

группового пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; 

слушать вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать 

проявления индивидуальных особенностей развития и характера ребенка. 

В течение года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. Песен, 

предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы можно было 

чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит развитие умения 

петь. Используя разнообразные методические приемы при исполнении песни, включая 

ее в различные моменты музыкальной и общей воспитательной работы, приучать 

детей вслушиваться в песню, с интересом повторять ее много раз, петь в 

самостоятельной игре и деятельности. 

Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для решения 

разных задач: обучения новым движениям, различения особенностей звучания музыки 

(тихо — громко, быстро — медленно). 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; 

хлопать по коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя ногами 

попеременно; хлопать в ладоши и по коленям одномоментно; хлопать в ладоши и 

одновременно притоптывать одной ногой; делать «пружинку»; выполнять «пружинку» 

с небольшим поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на носочках; 

кружиться на носочках; делать шаг вперед — шаг назад на носочках; бегать и шагать 

по кругу, стайкой в одном направлении. 

Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая 

поднята; руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», 

медленно помахивать платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. 

Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко 

воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать 

движения с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. 
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Создавать условия для свободных плясок, поощрять пляски под народную 

плясовую музыку. Для обогащения опыта использовать прямой показ движений, 

музыкальную подсказку. В течение года рекомендуется семь-десять разных плясок, 

исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в свободном построении. 

Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать 

яркие эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но 

при этом поддерживать инициативную активность детей. Помогать понять игровую 

ситуацию (птички летят, зайчики скачут, медведь бредет по лесу, шофер крутит 

баранку и управляет машиной). Поощрять развитие умения выполнять движения 

согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных персонажей (зайчик-

побегайчик, лисичка- сестричка) для того, чтобы дети могли их изобразить в ходе 

игры. Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития 

эмоциональной отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения их 

интереса к музыке; улучшению понимания слов, действий и общего содержания 

песенки (сказки); стимулирования музыкально-игровой активности детей. Применять 

драматизацию детских песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. 

Стимулировать стремление детей к самостоятельному использованию театральных 

кукол и атрибутов, элементов костюмов. 

В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь- ноябрь), 

зимой («Елка») и весной (май). 

Театрализованная деятельность 

Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с фигурками 

типа би-бабо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с пальчиковым, кукольным 

театром. Начинать знакомство с театром теней. Поддерживать театрализованную игру 

в форме индивидуального подражания (хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, 

образы животных). Инициировать участие ребенка в дидактических играх-

драматизациях (искупаем куклу Олю, оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, 

покормим собачку и др.). Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры-

драматизации в самодеятельные игры. 

Физическое развитие 

Образовательные задачи второй год жизни 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, 

создавать условия для двигательной активности. 

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения (ходьба, 

бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

• Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 

• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела (телесность). 

• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, туловища, 

рук и ног). 

• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп и 

ритм. 



44 
 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в чистоте 

и опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, прыжков, 

бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки воспроизведения целостного движения 

(подражая взрослому), сохранять устойчивость положения тела (равновесие). 

Развивать ориентировку в пространстве, свободу и координацию движений. Учить 

детей воспроизводить различные действия и движения по показу,сигналу, под музыку,  

по просьбе взрослого; передвигаться по прямой, со сменой направления; преодолевать 

посильные препятствия (например, ходить по ребристой или наклонной доске, между 

предметами, перешагивать через кубики); подниматься на ступеньки, выполнять 

упражнения с предметами в руках. При выполнении лазания двигаться произвольно, 

постепенно привыкая к высоте, упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-

стремянке со страховкой воспитателя. Уметь катать мяч в паре с воспитателем, 

перебрасывать мяч через предмет, бросать на дальность одной рукой, играть и 

выполнять движения с предметами и пособиями физкультурного назначения (с 

ленточками, колечками, флажками, мячами, обручами). Стремиться проявлять 

двигательные способности и качества — ориентация в пространстве, координация 

движений, ритмичность, быстрота. 

Ползание, лазание: подползать под веревку, скамейку; перепол – зать через 

бревно; влезать со страховкой на стремянку (вы сотой 1–1,5 м) и слезать с нее. Игры: 

«Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони веревку». 

Ходьба и бег: ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; ходить 

по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; 

подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 

12–15 см); ходить по неровной дорожке, взбираться на бугор ки, перешагивать 

канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «Пройди — не упади», «Поднимай 

ноги выше», «Нам весело». Катание, бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со 

свер - стником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, подбрасы - вать вверх двумя 

и одной рукой, бросать вниз. Игры: «Пере дай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и 

догони». Самостоятельные игры детей с каталками, игрушками, с ис - 

пользованием разных движений. 

Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, вытягивать руки 

вперед; выполнять различные движения — вращать кистями рук, сжимать и разжимать 

пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и 

влево, передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и выпрямляться; приседать 

с поддержкой; пытаться подпрыгивать. Игры «Птицы машут крыльями», «Маленькие 

и большие», 

«Деревья качаются», «Фонарики зажигаются». 
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С детьми в возрасте от одного года до полутора лет игры-занятия и подвижные 

игры длительностью до 8 минут следует проводить два раза в неделю индивидуально 

или небольшими группами (по три-пять человек). 

С детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю проводятся игры-

занятия длительностью до 10 минут. Утром ежедневно проводится утренняя 

гимнастика и в течение дня организуются подвижные игры (по возможности — на 

открытом воздухе). Во время игр-занятий и подвижных игр воспитатель организует 

пространство, безопасное для двигательной активности детей. При этом оберегает 

малышей от травм, предупреждает возможные падения и столкновения ребенка с 

предметами, другими детьми. Каждый ребенок должен находиться в поле зрения 

воспитателя. 

Образовательные задачи третий год жизни 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с 

учетом его индиви дуальных особенностей. 

• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в разных 

условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в 

процессе разных движений. 

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер 

движений. 

• Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). Продолжать 

знакомить с телом человека. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и 

опрятности. • Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: 

на утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных 

играх, на прогулке — в естественной двигательной активности ребенка. Обеспечивать 

развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной площади: 

индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном 

направлении. Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, 

переползать, спрыгивать и др.). 

Усложнять и разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном 

направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух 

ногах, перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с невысоких предметов, 

мягко приземляясь. Создавать ситуации для развития умения ориентироваться в 

пространстве (в групповой комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на 

прогулочной площадке, на улице). Учить ребенка согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. 
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Поддерживать проявления образной выразительности движений, подражание 

персонажам потешек, стихов, сказок, театральных постановок. 

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на 

занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи. 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, 

взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в 

гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями 

(30–25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30–40 секунд; пробегать 

медленно до 80 м. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», 

«Курочка-хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две 

параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. Игры: 

«Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-

подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30–40 см. Игры: «Доползи до погремушки», 

«Воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на 

лесенку-стремянку. 

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, 

двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, 

брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в 

горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой 

рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», 

«Попади в корзину». 

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание 

с невысокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью 

взрослого. Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на 

санках; везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг 

друга с помощью взрослого. Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед 

и схождение с него с поддержкой и без поддержки взрослого; поддержка детских 

попыток передвижения и управления рулем. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за 

спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед- назад; хлопать перед 

собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие 

предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в 

стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и 

обратно. 
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Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы. 

Становление образа и чувства своего тела (телесности) Поддерживать дальнейшее 

знакомство ребенка со своим телом (его строением, функционированием — в 

соответствии с возрастом), развивать ощущение своего тела (состояние здоровья, 

самочувствие, положение в пространстве, ощущение бодрости или, напротив, 

усталости, чувство сытости или, напротив, голода и др.). Обращать внимание на 

положение головы и осанку, частоту дыхания и окраску кожи лица; непроизвольные 

движения губ, рук и ступней ног ребенка; положение корпуса тела во время ходьбы, 

наличие личного пространства, расстояние между ребенком и другими детьми; 

владение внешними формами приветствия; образность, пластичность и ритмичность 

движений. 

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное отражение, 

упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием как выражением 

эмоций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, контроль за самочувствием 

ребенка и др. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

 детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание работы 

Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровымдействиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться 

в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки(игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 

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

Программы 

При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 

это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
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- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

- Выбор формы организации  ООД по той или иной образовательной области 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми  

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);  

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

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии:  

- социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности.  

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

- методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих  

- грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии:  
- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально- дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

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

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 
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познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

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

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, операционные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).  

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованногоиндивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала).  

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда уголков 

(сенсорный уголок, уголок ПДД, уголок сюжетной игры, уголок строительства, уголок 

продуктивной деятельности и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

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

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный на строй детей, их 

жизнерадостность, открытость).     Информационно - коммуникационные технологии:  

В МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской 

области» применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении ООД с использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  
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- в образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально ориентированная мотивация действий ребенка. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности:  

в раннем возрасте (1,5 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность;  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа 

для интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, 

инсценировки, игры – этюды и т.д.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Решение образовательных задач осуществляется через организованную 

образовательную деятельность  (ООД) с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а 

также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время проведения 

режимных моментов.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно 

– игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
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(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые 

поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию 

культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 
Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

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

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

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном, художественном или музыкальном материале. Создание мастерских 

разнообразных по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

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

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

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
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порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

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

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезныйхарактер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей 

имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты;  

- проектная деятельность.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагоги ДОУ: 

 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги ДОУ выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
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2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которая реализуется в группах компенсирующей  

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии 

с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной  коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности ДОУ,  по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей  направленности 

реализуется по Адаптированной основной образовательной программе для детей  с 

тяжелым нарушением речи и задержкой психического развития и предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с детьми с ОВЗ учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководмтелем, инструктором 

по физическому воспитанию; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК) 

ДОУ. 

При составлении Адаптированной основной образовательной программы  

ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, учителя-логопеда;  
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– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется психолого - педагогическая диагностика, в том 

числе детей с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

использованы для составления   адаптированной основной образовательной 

программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы 

путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации. 

В   Адаптированной основной образовательной программе определено 

специфическое для детей с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Адаптированная основная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ. 

Реализация Адаптированной основной образовательной программы детей с ОВЗ 

строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки детей с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности детей с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Организация психолого - педагогической службы 

дошкольного учреждения. 

С целью определения и организации в рамках реальных возможностей 

образовательного учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания в 

ДОУ работает психолого - педагогическая служба.  

Психологическая служба: основные функции педагога-психолога заключаются в 

создании условий, способствующих охране психического и физического здоровья 

детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное 

развитие способностей каждого ребёнка.  
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Педагог-психолог:  

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ;  

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса;  

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка;  

 контролирует психическое развитие воспитанников;  

 оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-

образовательных задач.  

 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:  

 диагностическое;  

 консультативное;  

 психопросветительное и психопрофилактическое;  

 коррекционное.  

 

1.Консультационный центр 

В рамках реализации полномочий органов государственной власти субъекта РФ по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), предусмотренной 

п.3 ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", на основании приказа департамента образования 

администрации Ровеньского района от 31.08.2016 года № 904 "Об утверждении 

положения о Консультационном центре"  на базе МБДОУ "Ровеньский детский сад № 

1 комбинированного вида Белгородской области" открыт Консультационный центр 

предоставления методической, психолого- педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся  в возрасте  от  2 месяцев до 8 лет.  

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в Консультационном центре строится на основе интеграции 

деятельности специалистов образовательной организации (заведующего МБДОУ, 

старшего воспитателя, педагога-психолога, старшей медицинской сестры, инструктора 

по физической культуре, воспитателя по иностранному языку, музыкального 

руководителя, воспитателей 

 

      

2. ППК 

  На базе МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида 

Белгородской области»  проходит заседание районной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ППк). Участие  в ППк принимают: заведующий, 

педагог - психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, старший воспитатель, 

медицинская сестра,  воспитатели. Педагоги обозначают проблемы на основе своих 
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диагностических данных, участвуют в определении их причин, активно включены в 

разработку системы профилактических коррекционных мероприятий. 

Объектами этого процесса являются результаты диагностических исследований  

детей, педагогов, родителей, наблюдения за деятельностью педагогов, программы, 

используемые в работе, предметно – пространственная среда. Всё это даёт 

возможность сформулировать заключение консилиума, где обозначается проблема, 

источник её появления, делается прогноз относительно перспектив её решения. 

2.7. Особенности организации 

педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

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

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых.  

- Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики.  

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.  

Поскольку развитие ребенка целостный процесс, направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  
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- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических  

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления, и высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает:  

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

В качестве методов мониторинга используются формализованные и 

малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 



60 
 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика 

интересов, состояний, настроений и так далее).  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: - 

описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования.  

 

Система внутреннего мониторинга включает в себя:  

• оценку индивидуального развития дошкольников;  

• диагностику адаптации воспитанников к условиям ДОУ;  

• диагностику готовности к обучению в школе (подготовительные к школе 

группы);  

• мониторинг результатов коррекционно-развивающей деятельности; 

•мониторинг удовлетворенности родителей, педагогов деятельностью дошкольного 

учреждения, .  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы.  

Этапы мониторинга:  

Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов;  

Практический сбор информации об объекте мониторинга;  

Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников;  

Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта;  

Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
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с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

  партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

  помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных 

и конечных результатов.  

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:  

  защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

  воспитание, развитие и оздоровление детей;  

  детско-родительские отношения;  

  взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

  коррекция нарушений в развитии детей;  

  подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

 

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких направлениях: - 

создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. внести дополнения и читать в 

новой редакции:  

- обеспечение условий для участия родителей (законных представителей) в 

разработке и реализации образовательной программы ДОУ осуществляется по 

следующим направлениям:  

- информирование;  

- изучение образовательных запросов;  

- вовлечение родителей в совместную деятельность по реализации образовательной 

программы;  

- обеспечение возможности участия родителей в оценке выполнения 

образовательной программы.  

Информирование родителей (законных представителей) осуществляется через:  

- разъяснение смысла основных требований ФГОС ДО к структуре, содержанию и 

условиям реализации в ДО;  

- знакомство с основной образовательной программой ДОУ;  

- обеспечить информирование о возможностях широкого, постоянного и 

устойчивого доступа родителей к информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программой дошкольного образования.  
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Формами организации информирования родителей являются:  

- общее родительское собрание;  

- групповое родительское собрание;  

- сайт ДОУ;  

- информационные стенды в здании ДОУ. Изучение образовательных запросов 

(законных представителей) осуществляется через:  

- изучение запросов родителей по использованию части формулируемой 

участниками образовательного процесса;  

- изучение запросов родителей относительно выбора направлений развития 

личности;  

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются:  

- изучение семьи;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) С целью 

оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, на базе МБДОУ 

«Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области» 

организована работа Консультационного центра и группы кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста. Основными задачами, которых являются:  

- оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей  раннего и дошкольного возраста;  

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования;  

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста и на ее основе коррекции и комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста;  

- проведение (с согласия родителей (законных представителей)) психолого-

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по определению их 

готовности к обучению в школе и консультирования родителей с целью обеспечения 

равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу.  

Организация предоставления методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям на базе Учреждения осуществляется на бесплатной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Помощь в Консультационном центре оказывается родителям (законным 

представителям) по следующим направлениям: - диагностическое;  

-консультативное;  
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- коррекционно-развивающее;  

- профилактическое;  

- просветительское.  

Основанием для оказания Помощи является запрос, зарегистрированный в 

Журнале регистрации запросов Консультационного центра, в обязательном порядке 

содержащий следующую информацию:  

- Ф.И.О. родителя (законного представителя);  

- домашний адрес, телефон для обратной связи.  

- Фамилию, имя ребенка, возраст;  

- суть вопроса.  

Если ответ на запрос требует длительной подготовки и участия нескольких 

специалистов, на подготовку отводится время, не более 5 рабочих дней.  

Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога и других 

специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей ребенка. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно.  

К оказанию Помощи могут привлекаться специалисты территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, других образовательных организаций на 

основе договора.  

Помощь организуется в помещениях МБДОУ, не включенных во время работы 

Консультационного центра в реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (кабинеты специалистов, методический кабинет, музыкальный и 

спортивный залы и другие).  

Работа с родителями (законными представителями) в Консультационном центре 

проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных (личный 

прием). Для посещения родителем (законным представителем) вместе с ребенком 

консультаций необходимо предоставление медицинской справки об эпидокружении.  

В случае, если родитель (законный представитель) не имеет возможности 

посетить консультативный центр, ему может оказываться Помощь в дистанционной 

форме - через официальный сайт МБДОУ, скайп, группу в соцсетях Одноклассники, 

Вконтакте. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие).  

При осуществлении образовательного процесса учитываются:  

природно-климатические, национально-культурные особенности Белгородчины, 

коррекционно - развивающая направленность в работе, единое образовательное 

пространство ДОУ, семьи и социальных учреждений города.  

Климатические: при организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются местные климатические погодные условия. В теплое время 

для сохранения и укрепления здоровья детей большая часть времени отводиться на 
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пребывание детей на свежем воздухе. В летний период деятельность детей полностью 

выносится на прогулку.  

Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, приобщение к 

истокам русской народной культуры страны).  

Коррекционно-развивающая работа: выстраивается, и проводиться в рамках 

деятельности ППк, в группах компенсирующей направленности и логопункте.  

Взаимодействие с социумом. 

Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями Ровеньского 

района: создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка 

через включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное 

пространство ДОУ.  

Взаимодействие с социальными учреждениями района организовано с целью 

содействия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ  в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Региональные приоритеты.  

Приоритетеное направление МБДОУ. 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития образования 

Белгородской области по внедрению вариативных форм дошкольного образования в 

практику работы МБДОУ, в детском саду функционирует группа кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста, с целью оказания услуг родителям, дети 

которых не посещают дошкольные образовательные учреждения, удовлетворения 

запросов родителей в развитии индивидуальных способностей детей, оказания 

консультационной помощи в воспитании детей.  

 

Задачи:  

• организация периода адаптации ребенка к детскому саду;  

• формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками;  

• налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;  

• укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

Художественно – эстетическое развитие 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 

лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Социально – коммуникативное развитие 

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик – 

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 
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 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. ДОУ  самостоятельно проектирует развивающую предметно-

пространственную среду на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 
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компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

развивающей предметно – пространственной среды при условии учета целей и 

принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

 В соответствии со Стандартом развивающая предметно –пространственная 

среда  ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

  – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

  – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
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слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 

«Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области» 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1.Насыщенность; 

2. Трансформируемость; 

 3.Полифункциональность; 

4. Вариативность; 

5.Доступность;  

6.Безопасность. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат   

Вид  помещения 

 

Основное  

предназначение   

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально- 

спортивный  зал 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр,  

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 
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работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Коридоры ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников 

 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Карта РФ; 

 Иллюстрации народов РФ. 

 Атрибуты русской избы. 

 

Участки 

 
 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники. 

Экологическая  тропа  

 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных 

игр 

Сенсорная комната   Занятия в сенсорной 

комнате способствуют 

нормализации 

психического состояния 

у воспитанников, 

снятию мышечного 

напряжения, созданию 

положительного 

эмоционального фона, 

раскрытию творческих 

способностей, 

активизации 

интеллектуальной 

Сенсорный уголок (2 безопасных 

зеркала, мягкое основание для 

колонны) 

Разноцветная гроза (декоративный 
световой модуль на базе оптического 
волокна) 

Зеркальный шар 
Световая пушка Зебра 50 (источник света 
для зеркального шара) 

Плазма 250 прибор 

динамической заливки светом 

(проекционный прибор для 

распределения цветов) 
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деятельности, 

выравниванию 

различных функций 

центральной нервной 

системы. 

Проектор Жонглёр (для 

получения проекций различных 

форм) 

Светильник Жар-птица (для 

создания успокаивающего 
релаксационного светового эффекта по 
всему помещению) 

Пучок фибероптических волокон 

с боковым точечным свечением 

Звёздный дождь 

Светогенератор для фибероптики 

ФОС-25 ГЛ 

Ковёр настенный 

фибероптический Звёздное небо 

1,45*1,45 120 звёзд 

Светогенератор для фибероптики 

Светлячок 5 

Подвесной модуль Сказочная 

галактика МИНИ 

 

Проектор Болид-LED  (проектор 

визуальных эффектов 

Колесо спецэффектов 

Пульт Свитчер-12 (центральное 

управление световым 

оборудованием) 

 

Диски CD для релаксации набор 

Тактильная панель акустическая 

Тактильная панель 

двухсторонняя Звёздочка 

Зеркало выпуклое 

Подушечка детская с гранулами 

Интерактивный бассейн 

Шарики для сухого бассейна 

пластмассовые прозрачные 

 

Пуфик-кресло с гранулами 

детский 

Покрытие мягкое напольное для 

сенсорной комнаты 

Цветодинамический светильник 

Северные огни 

Центр воды и песка 

Интерактивный пол 
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Детский велотренажер для 

коррекционной работы по 

физической культуры 

Детский тренажер Министеппер 

для коррекционной работы по 

физической культуры 

Лабиринт для опорно-

двигательного аппарата №3 

Лабиринт для опорно-

двигательного аппарата №1 

Готовый проект мягких модулей 

«море»: 

- Теплоход    - 1 шт. 

- Кит - 1 шт. 

- Волна-качалка  - 1 шт. 

- Рыбка  - 1 шт. 

Интерактивный стол 43" (10 

касаний, диагональ 109 см) в 

металлическом корпусе с 

комплектом приложений для 

логопеда и психолога 

Тимокко - развивающе-

коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением 

 Возьми и сделай. 

Ноутбук для использования 

развивающе-коррекционного 

комплекса Тимокко 

 

Оздоровительный 

комплекс 

«Здравушка» 

Укрепление здоровья Соляная комната, 

Кислородный бар 

Предметно-развивающая среда в группах  Разноцветная гроза (декоративный световой модуль на базе 
оптического волокна) 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 
 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Живые цветы, природный 

материал, календарь природы. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

- Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Микроцентр 

«Строительная  

-Проживание, 

преобразование 
Напольный строительный 

материал; 
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мастерская» познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

-Развитие ручной 

умелости, творчества. 

- Выработка позиции 

творца 

Настольный строительный 

материал Пластмассовые 

конструкторы.( младший 

возраст- с крупными 

деталями) 

Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст 

Транспортные игрушки . 

Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-p игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, 

районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей Наличие 

художественной литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению 
;
 с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках - 

иллюстраторах Портрет 

поэтов, писателей (старший 

возраст) Тематические 

выставки 
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Микроцентр 

«Патриотический 

уголок» 

Расширение  

патриотических  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Символика РФ, иллюстрации , 

альбомы, книги о родном крае, 

народные куклы, предметы быта. 

Одежда и т.д. 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона Достаточное 

количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток 

для аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и ДР-) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты Портрет 

композитора (старший 

возраст) Магнитофон Набор 

аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические 

игры Музыкально- 

дидактические пособия 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  
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ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ, контекста их реализации и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Образовательный  процесс в МБДОУ осуществляют:  

заведующий, старший воспитатель, воспитатели,  музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

    

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает  старшая 

медицинская сестра. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач   

заключены соответствующие договора гражданско-правового характера. 

Для работы в группах компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ в ДОУ 

дополнительно предусмотрена должность учиеля-логопеда и педагога-психолога. 

 В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

ДОУ самостоятельно  обеспечивает консультативную поддержку 

педагогических работников по вопросам образования детей,  адаптированных 

коррекционно-развивающих программ. В ДОУ осуществляется организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материально-техническое оснащение дошкольного учреждения кроме 

групповых помещений для успешной реализации Программы предусматривает: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты: медицинский, учителя - 

логопеда, педагога-психолога; спортивно -музыкальный залы. 

 В дошкольном учреждении имеется необходимое материально-техническое 

обеспечение:  
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- Информационные  и технические средства обучения (звуковые, визуальные 

(зрительные)     аудиоаппаратура): пианино, баян, компьютер,  музыкальный центр, , 

диски, телевизор; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. Перечень 

специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования: 

Оборудование для занятий со  специалистами (логопед, психолог) 

 

 Програмно - дидактический комплекс для кабинета логопеда и 

дефектолога Полный вариант с флешкой (Флешка с играми и 

программами, 5 наборов карточек, буклет с описанием работы 

комплекса, бланк лицензии на использование в образовательном 

учреждении); 

 

 Интерактивный стол 43" (10 касаний, диагональ 109 см) в 

металлическом корпусе с комплектом приложений для логопеда и 

психолога; 

 Тимокко - развивающе-коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением «Возьми и сделай»; 

 Ноутбук для использования развивающе-коррекционного комплекса 

Тимокко. 

 Оборудование для сенсорной комнаты 

 Сенсорный уголок (2 безопасных зеркала, мягкое основание для 

колонны); 

 Разноцветная гроза (декоративный световой модуль на базе оптического 

волокна); 

 Зеркальный шар; 

 Световая пушка Зебра 50 (источник света для зеркального шара); 

 Плазма 250 прибор динамической заливки светом (проекционный 

прибор для распределения цветов); 

 Проектор Жонглёр (для получения проекций различных форм); 

 Светильник Жар-птица (для создания успокаивающего релаксационного 

светового эффекта по всему помещению); 

 Пучок фибероптических волокон с боковым точечным свечением 

Звёздный дождь; 

 Светогенератор для фибероптики ФОС-25 ГЛ; 

 Ковёр настенный фибероптический Звёздное небо 1,45*1,45 120 звёзд; 

 Светогенератор для фибероптики Светлячок 5; 
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 Подвесной модуль Сказочная галактика МИНИ; 

 Проектор Болид-LED  (проектор визуальных эффектов); 

 Колесо спецэффектов; 

 Пульт Свитчер-12 (центральное управление световым оборудованием); 

 Диски CD для релаксации набор; 

 Тактильная панель акустическая; 

 Тактильная панель двухсторонняя Звёздочка; 

 Зеркало выпуклое; 

 Подушечка детская с гранулами; 

 Интерактивный бассейн; 

 Шарики для сухого бассейна пластмассовые прозрачные; 

 Пуфик-кресло с гранулами детский; 

 Покрытие мягкое напольное для сенсорной комнаты; 

 Цветодинамический светильник Северные огни; 

 Мяч массажный 5 см; 

 Мяч массажный 10 см; 

 Мяч-антистресс; 

 Плед совы с утяжелением малый; 

 Утяжеленный жилет совы на возраст 6-8 лет (вес 3,5 кг., размер 30*43); 

 Детский дидактический паровоз. Т 65; 

 Дидактический модуль «Солнышко»; 

 Функциональное кресло для детей с ОВЗ; 

 Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №3; 

 Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №1; 

 Готовый проект мягких модулей «море»: 

 - Теплоход    - 1 шт. 

 - Кит - 1 шт. 

 - Волна-качалка  - 1 шт. 

 - Рыбка  - 1 шт. 

 Тактильная дорожка; 

 Интерактивный пол; 

 Детский велотренажер для коррекционной работы по физической 

культуры; 

 Детский тренажер Мини степпер для коррекционной работы по 

физической культуры. 

Учебно-наглядные пособия: 

Наглядно –дидактические пособия: 

 

1.Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет.  

«Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», 

«Расскажите детям об отечественной войне 1812 года». 

2.В.Степанов. «Мы живем в России». 

3.Настольная игра с элементами викторины 6+ «Правила этикета» 

4.Настольная игра. Викторина 6+ «Уроки безопасности» 



76 
 

5.Серия «Мир в картинках»: «Морские обитатели», «Лесные ягоды», «Цветы», 

«Животные», «Птицы». 

6.Серия Игра «Забавы в картинках»: «Из чего мы сделаны?», «Права ребенка», «Как 

растет живое», «Скажи по другому», «Цвет, форма, размер», «Поиграем, посчитаем», 

«Готов ли ты к школе?» 

7.Серия расскажите детям «Об отечественной войне», «О хлебе», «Об олимпийских 

чемпионах». 

8.В.В.Гербова.  Развитие речи в детском саду 2-4 лет.Раздаточный материал. 

9. Серия Игра «Забавы в картинках»:  «Из чего мы сделаны?», «Права ребенка», «Как 

растет живое», «Скажи по другому», «Цвет, форма, размер», «Поиграем, посчитаем», 

«Готов ли ты к школе?» 

10.Серия расскажите детям «Об отечественной войне», «О хлебе», «Об олимпийских 

чемпионах». 

11. Серия Первые слова – по слогам. «Транспорт» 

12.Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Хохлома», «Дымковская игрушка»,  

«Городецкая роспись». 

13.Серия «Расскажите детям о….»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы». 

14.Серия «Искусство - детям»:  «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В дошкольном возрасте используется комплексно-тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи 

учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и 

другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В планировании 

работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений.  

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию 

снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр.  
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В организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

учитывается также принцип сезонности, доступные пониманию детей праздники. На 

музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песни, хороводы, 

подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство 

детей с соответствующими тематическими стихами и сказками (направление - детская 

литература) На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 

эмоциональные моменты, включающие любование природными явлениями (например: 

красотой белого снега или катание кукол на саночках), в общие практические. В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи (куклы) 

за праздничным столом. Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию  

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. Задача воспитателя - 

наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам 

и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно - как День космических путешествий, День сказок, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании ДОУ.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ а также 

порядок ее оказания. Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа ДОУ служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы ДОУ осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Ровеньского района.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ДОУ – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника, необходимый для реализации образовательной программы 

ДОУ, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

ДОУ; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем ДОУ). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, 

если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления  осуществляют за счет средств местного бюджета 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования  в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

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

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: сохранение 

уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Оплата труда работникам ДОУ производится в соответствии с Положением об 

оплате труда ДОУ:  

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 
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 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда работников МБДОУ «Ровеньский детский 

сад № 1 комбинированного вида Белгородской области» и утвержденными 

критериями  результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются:  использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта  и др.  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией по 

распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№ 1 комбинированного вида Белгородской области» в соответствии с Положением. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 

и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности ДОУ  направлено на  совершенствование ее деятельности  

и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ.  

Современные требования к планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект 

педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. План 

(перспективный и календарный) работы является обязательной педагогической 

документацией воспитателя. 
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 При планировании соблюдаются следующие условия: 

выделение целей и задач планирования на определенный период работы, соотнесение 

их с примерной образовательной программой, по которой организуется воспитательно 

- образовательный процесс, возрастным составом группы детей и приоритетным 

направлением образовательного процесса ДОУ;  

выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных 

целей, а значит получить планируемый результат.  

Принципы планирования: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие каждого 

ребенка;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников группы; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки;  

 планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать 

возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.  

 ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор 

отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе 

подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников 

событий. Такими событиями могут стать российские и международные праздники ( 

День матери,  День Земли и др.) или важные события в жизни коллектива (День 

знаний,  Новый год и т. д.). А также это может быть планирование в соответствии с 

лексическими темами, повторяющимися из года в год ("Времена года",  "Безопасность 

на дорогах" и т.д.)  

Алгоритм комплексно-тематического планирования:   

Выбирается тема, рассчитанная на две недели.   

Отбирается содержание образовательного материала для разных 

образовательных областей.   

Продумываются формы, методы и приемы работы с детьми по реализации 

программных задач.   

Планируется развивающая среда, которая будет помогать расширению 

самостоятельной деятельности детей по освоению предложенной темы.  

Продумывается процесс обсуждения результатов проживания с детьми события 

месяца. 

3.8. Режим дня и распорядок 

Режим работы детского сада 10-ти часовой: с 7.30 до 17.30, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.   

Организация образовательного процесса  разработана в соответствии с 

образовательной программой, разработанной педагогическим коллективом  МБДОУ,  

на основе основной образовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под  ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

рекомендованной  Министерством образования и науки РФ. 
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 Организация образовательного процесса в   МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№1 комбинированного вида Белгородской области» строится на основе годового 

плана, согласованного с управлением образования администрации Ровеньского 

района, учебного плана и рабочих программ педагогов,  разработанных  

самостоятельно, согласованных со старшим воспитателем,  утвержденных на Совете 

педагогов  МБДОУ, регламентируется расписанием образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. Компонент образовательного учреждения учебного плана 

детского сада формируется исходя из запросов родителей при наличии необходимых 

условий в учреждении. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как  программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается 

приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе. В  

летний период занятия полностью выносятся на прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 

занятий, требующих статического положения, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгрузочными 

являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник и вторая 

половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая половина декабря и 

начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 

эмоционального настроя в эти периоды. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Примерный распорядок дня  представлен в образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

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

технических ресурсов 

3.9.1. Создание условий для стабильного функционирования ДОУ,  

Укрепление материально-технической базы: 

- создание паспорта благоустройства ДОУ; 

- установка ограждения метеорологической площадки; 

- установка оборудования метеорологической площадки; 

-установка и оформление стенда «Экологическая тропа»; 
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- приобретение костюмов для праздников и утренников; 

-приобретение методического и дидактического материала и оборудования; 

3.9.2. Создание и развитие пространственно-развивающей среды помещений 

итерритории ДОУ в соответствии с ФГОС. 

3.9.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

3.9.4. Осуществление творческого подхода к использованию программ, 

разработке занятий и дидактических игр. 

3.9.5. Участие педагогов в выставках, семинарах, смотрах-конкурсах, 

методических объединениях муниципального и областного уровней. 

Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации данных 

направлений. 

    Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы  

является обеспечение доступности и высокого качества образования на основе 

повышения эффективности деятельности учреждения по таким критериям как 

качество, инновационность, создание условий, обеспечивающих оптимальное 

личностное развитие каждого ребенка, результативность воспитательно- 

образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно – ориентированную модель взаимодействия 

взрослого и ребенка с учётом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. Программа 

направлена на сохранение позитивных достижений учреждения, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, по реализации ФГОС. Программа предусматривает обеспечение 

гуманной, личностно – ориентированной модели организации педагогического  процесса, 

позволяющей  ребенку  успешно  адаптироваться       и удачно реализовать себя в подвижном 

социуме, способствующей развитию его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности учреждения, соответствие 

потребностям современного информационного общества в максимальном развитии 

способностей ребенка. 

В этой связи, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные ключевые компетенции: 

- Коммуникативная       -       умение общаться. 

- Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, взрослыми. 

- Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации. 

-Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

-Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

-Физическая – готовность, способность, и потребность в здоровом образе жизни. 

   Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с ценностью       

личности каждого дошкольника. Стремление построить образовательный процесс в 
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соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями означает с одной 

стороны – бережное отношение к ребенку – его здоровью, его интересам, его 

возможностям, с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий 

для его развития в воспитательно-образовательном процессе и в системе 

дополнительного образования. 

   Исходя из всего выше сказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности учреждения служат: 

- Моделирование совместной деятельности с детьми, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников, на основе внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов, информационно- 

коммуникационных технологий,  проектной  деятельности. 

Использование здоровье сберегающих технологий. 

Развитие творческих способностей ребенка. 

- Совершенствование построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

Укрепление материально-технической базы. 

Воспитательно-образовательная деятельность основывается на 

следующих принципах: 
- Гуманизации, демократизации. 

- Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

      - Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

 разнообразие содержания, форм и  методов  с  учетом  целей  развития  и  педагогической 

поддержки каждого ребенка. 

- Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

- Интегративность и целостность содержательных компонентов воспитания 

и образования. 

-Приоритет общечеловеческих ценностей. 

 -Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

7. СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября2009г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

http://government.ru/docs/18312/
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15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

16.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

17.Постановлением Правительства Белгородской области от 20.01.2020 года № 17-пп 

«Об утверждении Стратегии развития  образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020 – 2021 годы» 

3.11. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

8. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

9. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

10. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

11. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

12. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

13. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 



87 
 

14. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

15. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

16. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

17. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.: Смысл, 2014. 

18. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

19.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

20. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Краткая презентация  Основной образовательной Программы 

Образовательная программа    муниципального    бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида 

Белгородской области» (далее Программа МБДОУ) является основной 

образовательной программой  дошкольного образования, которая разработана и 

утверждена МБДОУ  «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида 

Белгородской области» в  соответствии  с  федеральным  государственным  

образовательным стандартом  дошкольного  образования  (Приказ  No  1155  

Министерства  образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как 

организацией осуществляющей образовательную деятельность. 

 Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 На СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

 3. СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Приказ департамента  образования Белгородской области от 6.03.2014 года № 

745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС в дошкольном образовании». 
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 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

 - Постановлением Правительства Белгородской области от 20.01.2020 года № 17-

пп «Об утверждении Стратегии развития  образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020 – 2021 годы». 

 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  

на  уровне  дошкольного  образования,  сформирована  как  программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации  и  индивидуализации,  развития  

личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет      комплекс      основных      

характеристик      дошкольного   образования  (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых  ориентиров  дошкольного  образования)  в  

образовательной  деятельности. 

 Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.  

Программа направлена на:  

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

Основная образовательная программа дошкольного образования  для детей 

раннего  возраста муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской 

области» разработана с учетом учебно-методического комплекта  образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
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Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  — М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

на основании выбора участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее - образовательные программы): 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2- 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик – 

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

 Рабочая программа воспитания. 

Организация коррекционно-развивающей деятельности и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются Адаптированными 

основными образовательными программами дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с 

расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью МБДОУ  (далее 

Адаптированные программы). Объём обязательной части Программы составляет 

60% от её общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - 40%. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ. 

Актуальность создания программы обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала образовательного учреждения, 

обеспечение индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения 

каждого воспитанника, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего его отстаивать. Основная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Теремок» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской 

области» обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 1,5  

до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Срок реализации 

программы – 5 лет. Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является организованная образовательная деятельность 

(ООД). Организованная образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей раннего возраста «Теремок» МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№ 1 комбинированного вида белгородской области». 

В основе Программы — научная концепция развития детей младенческого и 

раннего возраста  [45], разработанная сотрудниками федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (далее — Институт) в рамках выполнения 

государственного задания Минобрнауки Российской Федерации №  25.9403.2017/БЧ 
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«Система психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в 

дошкольном детстве» 

Цель программы — создание мотивирующей образовательной среды для 

освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

Задачи Программы: 

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплекс- 

ной безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.). 

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.  

4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).  

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

 другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной 

речи ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира.  

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии.  

 8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности.  

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 Программа разработана в соответствии с положениями Стандарта и с учетом 

актуальных тенденций развития общества определяет планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров, включающие ценностные установки, ключевые компетентности, 

знания, умения, и предлагает подходы и инструменты для их формирования 

и развития. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

     ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ, контекста их реализации и потребностей.  

     Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ.  



91 
 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

      Образовательный  процесс в МБДОУ осуществляют:  

заведующий, старший воспитатель, воспитатели,  музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

    

     Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает  старшая 

медицинская сестра. 

   Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач   

заключены соответствующие договора гражданско-правового характера. 

    Для работы в группах компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ в ДОУ 

дополнительно предусмотрена должность учиеля-логопеда и педагога-психолога. 

     В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

    ДОУ самостоятельно  обеспечивает консультативную поддержку педагогических 

работников по вопросам образования детей,  адаптированных коррекционно-

развивающих программ. В ДОУ осуществляется организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

       Материально-техническое оснащение дошкольного учреждения кроме групповых 

помещений для успешной реализации Программы предусматривает: кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинеты: медицинский, учителя - логопеда, 

педагога-психолога; спортивно -музыкальный залы. 

      В дошкольном учреждении имеется необходимое материально-техническое 

обеспечение:  

  - Информационные  и технические средства обучения (звуковые, визуальные 

(зрительные)     аудиоаппаратура): пианино, баян, компьютер,  музыкальный центр, , 

диски, телевизор; 

   – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

   – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

     Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Основными документами,  регламентирующими взаимодействие ДОУ с семьей 

являются : 

           Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2013 года №273-ФЗ,  ФГОС ДО,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г.№1155, «Конвенция о правах ребёнка», «Семейный Кодекс».  

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей; 

 совместная деятельность  педагогов и родителей. 

 В  ходе  организации  взаимодействия  с  родителями  (законными  

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к  

проявлениям  своего  ребенка,  желание  познать  свои  возможности  как  родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами групп 


