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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 РО №002808 регистрационный № 

4356 от 18 октября 2010 года, действительна до 18 октября 2015 г. 

  Свидетельство об аккредитации № 2007 от 6 сентября 2007 г. 

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 
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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). Разработана с учетом учебно-

методического комплекта программы дошкольного образования «Вдохновение» / 

под редакцией В.К. Загвоздкиной, И.Е. Федосовой. 

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): 

 

  «Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева- Белгород: издательство БелИРО, 2021. 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

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

 «Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР  с 4-7 лет» под редакцией Н.В. Нищева. 

 Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Выходи играть во двор!» 

Л.Н. Волошиной. 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой «Ознакомление 

дошкольников с миром природы». 

 Программа « Путешествие в мир LEGO» разработана рабочей группой в 

рамках реализации муниципального проекта «Создание LEGO - модели 

формирования навыков инженерно-технического творчества дошкольников 

средствами конструирования в ДОУ «УникУм» на территории Ровеньского 

района». 
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 Рабочая программа экономического воспитания дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности (для детей 5-7 лет). 

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

– семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

  Программа «Воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» автор Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин. 

 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 муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ровеньский детский сад №1 комбинированного 

вида Белгородской области» обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей в возрасте от 2-х  до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Срок реализации программы – 5 лет. Основной формой 

организации обучения в дошкольном образовательном учреждении является 

основная образовательная деятельность (ООД). Основная образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Ровеньский 

детский сад № 1 комбинированного вида белгородской области». 

Программа «Вдохновение» является надежной основой для реализации 

целей и задач современного дошкольного образования и обеспечивает 

комплексное выполнение всех требований Стандарта в каждой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также в семейных формах 

дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 7, статья 

64) «Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
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развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

 

Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации 

развития детства, соответствующее требованиям современного общества и 

государства к качеству дошкольного образования. 

Программа нацеливает  на создание мотивирующей образовательной среды 

(далее— Среды) для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия его 

способностей и талантов и описывает ее целевое состояние, обеспечивающее 

выполнение поставленных перед ней образовательных задач. 

Среда, в соответствии с Программой, формируется как целеустремленная, 

ценностно-ориентированная, управляемая согласно определенным принципам и 

динамично развивающаяся система субъектов образовательной деятельности 

(детей и взрослых), механизмов их взаимодействия и условий. Совокупность 

условий включает такие условия, как психолого-педагогические, 

организационные, кадровые, пространственно-предметные, материально-

технические, финансовые и другие. 

Среда должна предоставлять ребенку возможности для развития по 

индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, исследование, 

различные формы познания окружающего мира и другие формы детской 

активности. 

Программа, следуя требованиям Стандарта, ставит целью обеспечение 

высокого качества современного дошкольного образования, а также содействие 

обновлению дошкольного образования в России в целом, его содержания 

и процессов. Программа предоставляет научно-методологическую и 

методическую основу, а также практические примеры осуществления 

образовательной деятельности на современном уровне. 

Для реализации поставленных целей Программа предлагает построение 

образовательной деятельности на основе научно обоснованных подходов, 

учитывающих данные российских и зарубежных современных исследований в 

области психологии, педагогической психологии, психофизиологии, 

нейрофизиологии и других научных направлений в области детского развития. 

Программа интегрирует лучшие достижения и практику отечественной и 

зарубежной дошкольной педагогики, предлагая оптимальное сочетание традиций 

и инноваций. 

Программа призвана оказать содействие организации в решении задач 

современного дошкольного образования, обусловленных вызовами 

многообразного и изменяющего мира, актуальными тенденциями в области 

дошкольного образования, требованиями образовательной государственной 

политики, Стандарта, актуальными потребностями МБДОУ и других участников 

образовательных отношений в области дошкольного образования. 

 
Задачи:  
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.1.2. Принципы и подходы Программы 

Современное качество дошкольного образования строится на основе 

понимания процессов детского развития и осознанного применения современного 

дидактического инструментария с учетом характеристик и особенностей каждого 

из обучающихся, а также характеристик и особенностей окружающей его семью 

и дошкольную организацию среды. 

Программа уделяет повышенное внимание разнообразным аспектам 

окружающей среды, в которой развивается ребенок, и рассматривает мышление 

ребенка, его ощущения и поведение как интегрированное целое, которое 

находится под влиянием множества разнообразных воздействий со стороны 

биологических факторов и факторов окружающей, в том числе социокультурной, 

среды. 

При разработке Программы учитывались как положения современных 

теорий детского развития: экологических, социокультурных и динамических 

подходов; психологии обучения,— так и данные социальной и клинической 
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психологии, психологии здоровья; нейропсихологии, биологии, 

нейрофизиологии, педиатрии, социологии, антропологии и других областей 

научных исследований. 

 

Принципы Программы 

 

1)Принцип поддержки разнообразия детства 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и делает акцент 

на индивидуализации, многообразии образовательных траекторий, что находит 

свое отражение в используемых понятиях, таких как «образовательная 

биография», «индивидуальный план обучения», «индивидуальные траектории 

образования и развития» и т.п. 

Программа предоставляет равные шансы как одаренным детям, так и детям 

с проблемами в развитии (инклюзия), признает и учитывает широкий спектр 

предпосылок развития детей, разнообразие в способностях и темпе развития. 

Программа требует от всех участников педагогического процесса 

проявления внимания и чуткости к индивидуальным склонностям, интересам, 

возможностям и потребностям каждого ребенка, готовности поддерживать детей 

с различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

 

2)Принцип преемственности с начальным общим образованием 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и 

эффективным втом случае, если дошкольный и начальный уровни образования 

строятся преемственно, следуют единым общефилософским и дидактическим 

принципам. 

При реализации Программы рекомендуется выстраивать кооперацию 

и преемственность между уровнями дошкольного образования и начальной 

школы на основе социоконструктивистской модели образования. При этом 

необходимо соблюсти равновесие активности самого ребенка и активностью 

взрослого, поддерживающего и о между игровой, познавательной, 

исследовательской и другими формами богащающего опыт ребенка. 

 

3) Принципы содействия, сотрудничества и участия 

Программа продвигает идею полноправного участия ребенка 

в образовательном процессе. 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, 

активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной 

и «совместно-разделенной» деятельности в общении с другими детьми и 

взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса (Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер). 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением 

социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве 

сквозного принципа организации образовательной деятельности по Программе, 

а также в форме применяемых в рамках Программы методик «Детский совет» 

и «Магический круг». 
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4)Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку 

детской инициативы и интересов 

Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо 

деятельностью, если это им интересно. Опыт показывает, что дети испытывают 

радость и эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют свободно играть, 

экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя 

в различных видах деятельности. Радость и позитивный эмоциональный фон 

способствуют укреплению веры в себя и настойчивости в достижении учебных 

целей. Позднее это принесет свои плоды в мотивированной и творческой работе 

в рамках школьного обучения. 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие между 

собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка 

и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его 

усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала (принцип 

обогащения, амплификации А. В. Запорожца). 

Программой предусмотрено: 

 •самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы:  

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми;  

дети делают то, что им нравится, взрослые поддерживают детскую 

инициативу; 

 •соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями 

и самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры 

уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и 

выстраивание предложений в соответствии с ними; 

 •выделение более половины времени для самостоятельной детской 

деятельности с включением свободной игры. 

 

5)Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой 

протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта 

является важным направлением педагогической деятельности по Программе. 

Особое внимание со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в 

дошкольную организацию и в ежедневной работе должно быть направлено на 

формирование отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая 

привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства 

защищенности, крайне необходимого для его эмоционального благополучия. 

 
6)Принцип адекватности возможностям ребенка 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 

активности, должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка 

и протекать в«зоне ближайшего развития». Предлагая новые образовательные 

идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, 

понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый 
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должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ 

или стимул (мотивацию). 

 

7)Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать . 

Подражание показало себя как эффективное методическое средство непрямой 

мотивации детей к деятельности.  

Действия взрослого, например приготовление завтрака, вязание, сборка 

конструкций, уборка, притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс. 

В совместной деятельности со взрослым дети учатся многим полезным и важным 

умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и 

происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду 

для развития. Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет 

активность детей и с охраняет им свободу выбора содержания своих занятий. 

 

8)Принцип признания права на ошибку 

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право 

использовать опыт иинформацию по-своему, рассматривать и усваивать ее 

индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать 

что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать 

и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет 

достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть свои 

сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках 

Программы, позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта 

и учения. 

 

9)Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, 

специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок 

приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится 

решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые 

миры.  

Программа предлагает создание условий, поощрений и целенаправленное 

развитие различных видов игры, характерных для раннего и дошкольного 

возраста. 

 

10)Принцип поддержки любознательности и исследовательской 

активности 

Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, 

что происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые потребности в 

привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, он 

начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение практически с 

момента рождения. То, что взрослым, кажется привычным и обыденным, ново и 
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незнакомо ребенку, может заинтересовать его и вызвать у него удивление. 

Исследовательская активность является естественной формой детского освоения 

мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых— разделить с ребенком его удивление и интерес, 

восхититься и удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, 

окрашенные этим удивлением. 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания 

любопытства детей им важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше 

всего процветают в свободной атмосфере. Если дети не только идут по заданному 

пути, но устанавливают правила и находят собственные пути решения, то они 

воспринимают учение как приключение, как увлекательное путешествие, полное 

открытий. Когда детской любознательности предоставляют свободу, в детском 

коллективе появляется множество идей о том, как совершать открытия и 

достигать результатов. Это пробуждает и усиливает их интерес и любопытство 

к какому-либо предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных решений 

стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов ипоиску ответов, 

принятию на себя ответственности засвои учебные процессы, проявлению 

терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих 

исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные 

и глубокие. 

Жесткое определение целей и содержания образования извне затрудняет 

возможность или вовсе не позволяет растущему человеку получить опыт 

самоопределения и саморегуляции в различных видах деятельности, 

созидательного отношения к миру и себе самому, не способствует формированию 

и развитию желания учиться постоянно и самостоятельно. 

 
11)Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке 

детской инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии 

решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, 

на вовлечении родителей и социокультурного окружения места расположения 

детского сада и не задает жестких рамок, планов и форм образовательной 

деятельности. 

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, 

вдохновленного, влюбленного в свою профессию. Такой профессионал работает 

творчески, а не по готовому шаблону с механической реализацией «методики» 

или «технологии». Он всегда вносит в реализацию Программы что-то 

оригинальное, свое и ориентируется на интересы и потребности конкретного 

состава детей и места расположения детского сада. Интересы и пристрастия 

педагогов являются в этом контексте важным фактором мотивации, 

заинтересованности в своей работе. Каждый педагогический коллектив призван 

найти свою оригинальную версию реализации Программы. 

Программа предусматривает гибкие подходы к планированию и выбору 

форм ее реализации, не ограничивая педагога конкретным детализированным 

содержанием образовательной деятельности. 
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Программа открывает возможность для участников образовательных 

отношений стать ее соавтором. 

 

12)Принцип дифференциации 

Дифференцированное обучение — это форма организации образовательной 

деятельности в детской группе, при которой Организация и педагоги организуют 

образовательный процесс и создают развивающую предметно-пространственную 

среду таким образом, чтобы они предоставляли возможность учесть готовности, 

интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей. Педагоги, 

реализующие подходы дифференцированного обучения, составляют программы; 

выбирают методы обучения, развивающие средства обучения, организуют 

образовательный процесс таким образом, чтобы удовлетворить различные 

потребности воспитанников. 

Дифференциация обучения является как педагогическим принципом, так 

и подходом к обучению. Иными словами, она касается не только выбора 

«подходящих» методов обучения, но и философии, которая определяет 

реализацию программы, и условия обучения детской группы. 

Дифференцированное обучение — это предоставление детям «многих 

путей, которые ведут к обучению». Эта идея подразумевает, что педагог 

приспосабливает программу к детям, а не ждет, что они приспособятся к ней. 

Задачей дифференцированного обучения является учет: 

– готовности к обучению; 

– индивидуального темпа развития; 

– интересов; 

– индивидуальных особенностей; 

– образовательного профиля ребенка. 

Необходимую информацию педагог собирает входе педагогических 

наблюдений за детьми и оценивания их готовности к обучению с помощью 

различных методов и приемов (например, беседа с детьми, записи их 

предпочтений, скрытое наблюдение, общение с родителями и т.д.) . 

 Готовность к обучению определяется уровнем понимания и развития 

навыков ребенка, а также уже имеющимися знаниями. 

Интересы определяются по темам, которые ребенок хочет изучать. 

Интересы могут быть связаны с жизнью ребенка за пределами Организации или 

могут относиться к каким-то объектам познания. 

Образовательный профиль ребенка определяется методами, при которых он 

обучается лучше, и включает в себя стиль обучения (зрительный, слуховой, 

кинестетический и т.д.), предпочтения ребенка относительно работы в группе 

(индивидуально, небольшая группа или большая группа), предпочтения 

относительно условий обучения, места обучения (тихое светлое помещение, 

с музыкой и т.д.). 

Дифференцированная педагогика влияет на образовательную деятельность 

на четырех уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-

развивающая среда) и результаты. 

На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются 

«разнообразие» и «альтернативные способы». 



14 
 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание 

возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), 

способов выражения, содержания деятельности и т.д. Чтобы выбор детей 

дошкольного возраста был результативным, альтернативы для выбора, 

предложенные педагогом, должны: 

•соответствовать поставленным образовательным целям; 

•реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора 

детей; 

•защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества 

вариантов. 

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не 

только сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет важное 

значение для формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор 

у детей и воспитывается только частой практикой. 

Дифференцированное обучение не является: 

– индивидуальным обучением; 

– хаотичным процессом; 

– альтернативным способом организации однородных групп; 

– формой обучения, при которой воспитатель получает больше запросов 

от одних детей и меньше от других. 

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.),  



15 
 

 - 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.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

 - игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 - восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

       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.  

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.). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, 

возрастные характеристики особенностей развития детей  раннего и 

дошкольного 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. 

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 и дошкольного 

возраста 

Ранний возраст (1,5 – 3 года). Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 
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развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели 

уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная ранимость 

организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость 

органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 

соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 

неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и 

психического развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, 

но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве 

учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте 

важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно 

удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей: - 

сенсомоторной потребности; - потребность в эмоциональном контакте; - 

потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое 

общение в 1,5 года -3 года). Специфичностью проявления нервных процессов у 

ребенка - это: - легкость выработки условных рефлексов, но при этом же 

сложность их изменения; - повышенная эмоциональная возбудимость; - 

сложность переключения процессов возбуждения и торможения; - повышенная 

эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою 

неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов. На третьем году жизни 

ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям 

детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно 

окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 
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правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы 

и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. 

Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; 

идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простоте и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), 

и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развиватьнесложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простые поручения.  

Дошкольный возраст. Возрастные особенности детей 3-4 лет. На рубеже 

трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может 

сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-

4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 

года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.     

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 
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ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении 

(его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком сосновными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, водитель, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и 

вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2- 3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул - машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель 
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определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевогоповедения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты попрежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-

трёх частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).   

           Возрастные особенности детей 4-5 лет.  

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят«спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 
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другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 

годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении 

и общении ребёнка с окружающими постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающемего пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых 
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ему картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника 

и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают 

более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 

развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Ребёнок 5-6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
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изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 

лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 

Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-
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25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5-6 летможно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 

шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий, и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которыхпереданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
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Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение).  

Возрастные особенности детей 6-7 лет. Ребенок 6-7 лет обладает 

устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

иконкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребёнка, 
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свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараютсяустановить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его 

до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
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позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 

концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с  учетом возрастных и  индивидуальных возможностей 

детей, их особых образовательных потребностей, а  также особенностей раз- 

вития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих 

устойчивые признаки одаренности (п. 2.11.1. Стандарта). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
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(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении  результата своих действий;  

  стремится к  общению и  воспринимает смыслы в  различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях 

и действиях, умеет действовать согласованно;  

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с  вопросами и  просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения;  

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик 

на  эстетические впечатления. Охотно включается в  продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается  — ходит, бегает в  разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, про- являет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и  других видах детской активности; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности;  

  ребенок положительно относится к  миру, другим людям и  самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и  чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и  реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мыс- ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в  ситуации общения, 

может выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  
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  ребенок способен к  волевым усилиям, может следовать социальным 

нор- мам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и  сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из  области живой 

природы, естествознания, математики, истории и  т.  п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз- 

личных видах деятельности.  

В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается 

более детализированный перечень отдельных целевых ориентиров, которым 

Программа уделяет особое внимание и  которые являются порой новыми для 

российского дошкольного образования. Данные целевые ориентиры также могут 

быть достигнуты ребенком к моменту завершения дошкольного образования 

по Программе. 

 Целевые ориентиры в сфере общего личностного развития (развитие 

индивидуальных компетентностей) 

• ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности 

и  стабильных позитивных отношений на основе безусловного принятия, 

понимания и любви;  

•  ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического 

и психологического благополучия. 

 Целевые ориентиры в развитии персональной ценностносмысловой 

сферы:  

• ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности 

жизни, начальное понимание детских «философских» вопросов о  смысле жизни 

и смерти, выходящих за рамки естественно-научного понимания мира, вопросов 

о добре и зле и других.  

• ребенок к  завершению дошкольного образования сохраняет 

способность к непосредственному удивлению и восхищению перед красотой 

и загадочностью окружающего мира и Вселенной.  

Целевые ориентиры в сфере отношения ребенка к самому себе:  

• ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую 

положительную «Я-концепцию», выражающуюся в положительной оценке 

собственной личности относительно определенных способностей и качеств; 

чувстве собственного достоинства, уверенности в  собственных силах 

и  способностях, и  которая является фундаментом личностного здоровья 

и  основой успеха ребенка как при дальнейшем обучении в школе, так 

и в построении социальных отношений и связей. 

 Целевые ориентиры в сфере развития мотивации 
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• ребенок приобретает ощущение автономности (сознание 

самоопределения); 

• ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной 

компетентности, — сознание возможности влияния с  помощью собственных 

действий или собственных компетентностей на свое окружение и осуществление 

контроля над ним;  

• у ребенка формируется саморегуляция — сознательное 

и добровольное руководство собственными действиями, например с  помощью 

самостоятельной постановки целей, самостоятельного оценивания результатов 

действий, коррекции действий и целей и постановки на этой основе новых целей;  

• у ребенка развивается любознательность и  интерес к  познанию 

окружающего мира и другим формам активности.  

Целевые ориентиры в сфере эмоционального развития (эмоциональная 

компетентность) 

• ребенок приобретает способность к  идентификации и  выражению 

чувств; умение ощущать эмоциональное состояние других и адекватно на него 

реагировать (метаэмоциональная компетентность). 

 Целевые ориентиры в социально-эмоциональной сфере. 

 Социальные компетентности состоят в  том, что человек может 

выстраивать и  сохранять хорошие отношения с  другими людьми, может 

представить себя на месте другого человека и до некоторой степени предвидеть 

его поведение, вербально и невербально общаться с другими людьми. 

• Ребенок проявляет эмпатию  — способность разумом и  чувствами 

осознавать, что происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность).  

• Ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение 

выражать свои мысли связно и  понятно для других, а  также умение слушать 

и понимать других. 

• Ребенок демонстрирует способность и  готовность к  кооперации 

и  работе в команде. 

• Ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному 

разрешению простых конфликтов. 

• Ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя 

ответственность за собственные действия, за отношения с другими людьми, 

за состояние окружающего пространства и природы. 

 

Целевые ориентиры в сфере познавательного развития 

• Ребенок демонстрирует первичные способности и  готовность решать 

проблемы (анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные пути 

их разрешения, оценивать эти пути, выбирать один из  путей, претворять его 

в жизнь и производить проверку его успешности).  

• Ребенок обладает логическим мышлением, способен к  образованию 

понятий, формулировке гипотез («Может быть, это происходит потому, что…»), 

культурой «анализа ошибок», состоящей в способности самостоятельно или 

совместно с другими детьми или взрослыми обсуждать заблуждения, неверные 

решения, неправильно понятые смыслы, несоблюдение правил и т.д.  
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• Ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, 

любознательность, интерес к социокультурному и природному миру, 

отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках 

объяснить явления природы и поступки людей. 

Целевые ориентиры в сфере учения, «умение учиться». 

 В возрасте трех с  половиной  — четырех лет у  детей появляется 

способность к метакоммуникации. Теперь дети не просто коммуницируют 

с другими, а начинают обсуждать эти коммуникации. Дети не просто играют, 

а начинают обсуждать, во  что и  как они хотят играть, как хотят 

взаимодействовать в  игре. Возникает новая способность: планировать, ставить 

цели, руководить собственным процессом познания и  действия, обсуждая их 

со  сверстниками и  взрослыми. Начиная с этого возраста с детьми можно и нужно 

говорить о том, чему и как они научились или могут научиться. Дети начинают 

осознавать процессы и пути собственного учения. Задача педагогов — 

целенаправленно, но тактично поддерживать метакоммуникацию, что 

способствует развитию способности к осознанному учению и  овладению детьми 

способами учения. Эту способность называют «умением учиться» или учебно-

методической компетентностью . 

 «Умение учиться» является основой для осознанного приобретения знаний 

и  компетентностей, то есть для непрерывного самостоятельного учения в течение 

всей жизни. Эта компетентность включает в себя знание о том, как происходит 

процесс учения, как приобретать и  организовывать знания, как применять их для 

решения сложных, проблемных ситуаций и как нести за них социальную 

ответственность. Она дает возможность актуализировать знания 

и  отфильтровывать неважное или лишнее. У  ребенка развивается сознательное 

отношение к процессу учения, к тому, как и чему он учится. Учебно-методическая 

компетентность объединяет прежде всего те базовые компетентности, которые 

отвечают за сознательное усвоение знаний. 

«Умение учиться» особенно значимо для обеспечения преемственности 

со школьным обучением, реализуемом в соответствии с ФГОС начального 

образования, не только в плане общих предпосылок для овладения содержанием 

образования, но и прежде всего в плане освоения универсальных учебных 

действий и  метапредметных результатов. Развитие этих компетентностей следует 

целенаправленно продолжать и в начальной школе. 

 Итак, в сфере учения ребенок проявляет «умение учиться», в частности: 

• сознательно и самостоятельно получать новые знания; 

• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 

• понимать новые знания, уяснять для себя их значение;  

• организовывать полученные новые знания; 

• обращаться со средствами массовой информации; 

• критически подходить к поступающей из Интернета разнородной 

информации;  

• применять и переносить полученные знания на различные ситуации 

и проблемы; 

• гибко использовать знания в различных ситуациях. 
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Целевые ориентиры в сфере речевого развития (коммуникативная 

компетентность, предпосылки грамотности) 

 Развитие речи ребенка является сквозным целевым ориентиром 

образовательной деятельности по  Программе. В  дополнение к  развитию речи 

в  контексте общения (в  области социально-коммуникативного развития) общие 

цели речевого развития по данной Программе можно определить следующим 

образом:  

• обогащение словарного запаса, развитие связной, интонационно 

и грамматически правильной речи, в том числе овладение словарным запасом, 

связанным с  другими образовательными областями, различными режимными 

моментами;  

• развитие предпосылок грамотности: умение следить за  сюжетом 

длинного рассказа; понимать смысл текста и  обсуждать его; умение 

устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом; 

способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций; • 

развитие интереса к  рассказыванию: умение рассказывать историю или случаи 

из жизни в правильной последовательности событий; удовольствие 

от рассказывания, способность рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы 

это было понятно слушателям; 

• развитие интереса и  любовь к  книгам и  историям; знакомство 

с  книжной и письменной культурой;  

• развитие интереса к письму и письменной речи; первое знакомство 

с буква- ми как с символами, отражающими определенную информацию, 

например информацию о  собственном имени, названия предметов и  пр., знание 

от- дельных букв русского алфавита. 

Целевые ориентиры в области художественно-эстетического развития  

Основная задача художественно-эстетического развития ребенка состоит:  

• в развитии более тонкого и дифференцированного чувственного 

опыта ребенка, восприятия им окружающего мира всеми органами чувств; 

• в развитии у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и пони- мания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), а также восприятия красоты в природе и в окружающем мире 

в целом;  

• в знакомстве с различными видами искусства;  

• в развитии умения воспринимать музыку, литературу, фольклор;  

• в воспитании способности к  сопереживанию персонажам 

художественных произведений;  

• в реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

в различных видах искусства, в изобразительной, конструкторско-модельной, 

пластической, музыкальной деятельности;  

• в развитии творческих способностей, креативности, воображения, по-

разному проявляющихся в  языковой, музыкальной области, в  сфере 

изобразительных и пластических искусств, в игре.  

Целевые ориентиры в области физического развития 
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 Программа описывает содержание образовательной деятельности 

по направлению физического развития в двух разделах — «Движение и спорт» 

и «Здоровье, гигиена, безопасность».  

ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ 

 Целевые ориентиры в сфере «Движение и спорт» предусматривают 

приобретение детьми опыта в  различных двигательных видах детской 

активности, а  также развитие связанных с ними личностных, социальных, 

эмоциональных компетентностей. 

 Ребенок к семи годам: 

• получает удовольствие и радость от движения, у него развивается 

мотивация к занятиям спортом, активному и здоровому образу жизни; 

• проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам; 

• ценит радость от  совместных подвижных, командных игр (социально-

коммуникативное развитие);  

• приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая, 

бегая или раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия 

и совершенствует координацию своих мышц; 

• начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои 

движения, оценивать свои силы, умения и возможности; 

• осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает 

основными движениями и управляет ими;  

• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, 

координацию, реакцию, ориентировку в пространстве, ритм, равновесие.  

 

 Целевые ориентиры в сфере здоровья, гигиены и безопасности 

предусматривают развитие у  детей  здоровьесозидающего  поведения в  духе 

определения здоровья Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и новых 

современных концепций здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 Здоровьесозидающее поведение 

 Ребенок к семи годам: 

 • овладевает основами здорового и безопасного образа жизни, личной 

гигиены, в  том числе умением самостоятельно использовать предметы личной 

гигиены, выполнять гигиенические процедуры, ответственно относиться к своему 

здоровью;  

• получает радость и осознает пользу от движения, мотивирован на занятия 

физкультурой и спортом, на поддержание здорового образа жизни; 

 • осознает собственную ответственность за  здоровье и  хорошее 

самочувствие; способность регулировать напряжение и расслабление, справляться 

со стрессом; 

 • обладает осознанным отношением к пище и здоровому питанию; обладает 

навыками культуры еды и поведения за столом;  

• обладает компетентным отношением к переменам и нагрузкам, 

способствующим формированию устойчивости к  стрессам и  психологическим 

нагрузкам (резильентность).  
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Способность справляться со стрессами и психологическими нагрузками 

становится в настоящее время крайне важным фактором хорошего самочувствия, 

работоспособности и успеха во всех жизненных областях. Эта способность 

получила название устойчивости к стрессам и нагрузкам или жизнестойкости; 

международный термин «резильентность» дословно означает эластичность, 

способность материала к  сопротивлению и  сохранению своей формы при 

внешних воздействиях, нагрузках. Предпосылки для этого качества 

закладываются в раннем детстве. В ходе многочисленных исследований, 

проведенных в разных странах, были выявлены факторы риска и факторы, 

способствующие развитию резильентности. Развитие способности справляться 

с  трудностями жизни в  дошкольных образовательных программах в  нашей 

стране является инновационным направлением детского развития. 

 

Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном развитии 

Коммуникация «ребенок — взрослый» должна обеспечивать следующие 

возможности учения и развития ребенка. 

Ребенок учится: 

 осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности;  

 называть причины своих чувств («Я грустный, потому что…»); 

 пониманию того, что разные люди могут по-разному реагировать на одно и 

то же событие;  

 адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии);  

 справляться с разочарованиями (например, если проиграл);  

 успокаиваться после волнения (например, после ссоры — уединяется или 

ищет поддержки у взрослого).  

 

Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии 

Начиная с двух лет дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности 

помочь. Пример поведения взрослых, принятие и называние взрослыми чувств 

детей, беседы о переживаемых ими состояниях имеют решающее значение для 

того, чтобы дети узнали о чувствах, учились говорить об этом и обращаться с 

психологически трудными ситуациями. Дети, рано научившиеся различать свои 

чувства и понимать эмоциональные переживания других людей, лучше 

обращаются с самими собой и с другими, являются более компетентными в 

социальном плане. 

2 Ребенок учится: 

 •определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, 

«Аня боится», «Дима радуется»); 

 •сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если 

сделал другому ребенку больно); 

 •соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя 

чувствует; 

 •помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

 

Реализация принципов содействия и участия 
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Участие нацелено на развитие самостоятельности и способствует процессу 

взросления, становлению человека как самостоятельной личности, способной к 

самоопределению, и гражданина, участвующего в жизни общества и государства. 

Принцип участия играет решающую роль в развитии речи ребенка в рамках 

разнообразных социальных ситуаций, то есть в области социально-

коммуникативного развития. 

Благодаря реализации принципа участия ребенок учится: 

 находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, 

защищать и отстаивать ее, а также выражать свои потребности, желания, мнения 

и интересы; 

 понимать и уважать точку зрения других; 

 согласовывать собственные интересы с интересами других людей; 

тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной 

дисциплине (спокойно сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться);  

 умению слушать и понимать речь других;  

 умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и 

мнениях, находить компромисс и совместно приходить к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов;  

 принятию ситуации, когда не удается отстоять собственное мнение и 

интересы (устойчивость к фрустрации), готовности несмотря на это 

присоединиться к решению большинства;  

 пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их 

можно менять;  

 брать ответственность за себя и других людей, быть примером для 

других.  

 

Формирование умений конструктивно решать конфликты 

Важным условием полноценной реализации Программы в области 

социально-коммуникативного развития является позитивное отношение 

педагогов к противоречиям, разногласиям, конфликтам и спорам в детской 

группе. Важно понять, что конфликты — неотъемлемая часть жизни 

человеческого сообщества, а конфликты в «учебном сообществе» следует 

рассматривать как шансы учения. 

Конфликты отражают противоречия между потребностями и интересами 

людей, а значит, являются составной частью человеческого взаимодействия и 

общения. Взрослые часто сразу вмешиваются в спор между детьми и не замечают, 

что многие конфликты дети разрешают самостоятельно. Конструктивно 

разрешенные конфликты делают детей сильнее и значительно обогащают их 

опыт. Одной из главных целей образования является своевременная помощь 

детям в освоении конструктивных стратегий разрешения конфликтов. 

Она предписывает допускать конфликты в процессе образования и 

понимать их как обогащение опыта, средство для развития умения управлять 

сложными ситуациями. Умение спорить и договариваться друг с другом — 

условие позитивной социализации. Поэтому важно использовать конфликтные 

ситуации для обогащения социального опыта детей путем обсуждений и 

выработки позитивных стратегий. 
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При этом ребенок учится: 

 вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и 

безопасности;  

 понимать и соблюдать границы и правила; 

 сотрудничать с другими, понимая общие цели;  

 конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс;  

 поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на 

ссоры и конфликты;  

 формулировать собственную точку зрения;  

 выражать и обосновывать свое мнение;  

 слушать, понимать и уважать точки зрения и мнения других;  

 выражать и отстаивать собственные интересы;  

 согласовывать собственные интересы с интересами других;  

 конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных 

конфликтов;  

 принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием.  

 
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.  

     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;  
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 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; 

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 
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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; 

 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: 

 - Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 

528-пп (ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»;  
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- Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

    Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» является развитие системы 

образования области.  

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;  

- 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;  

   Учитывая региональные приоритетные направления по развитию физических 

качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей в дошкольном 
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учреждении реализуется парциальная программа физического воспитания 

детей 3-7 лет «Выходи играть во двор!» Л.Н. Волошиной. 

 

        Данная  программа разработана для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. В основу программы заложены гуманистические 

идеи современного образования, личностно-ориентированный подход.  Ее 

содержание направленно на развитие личности ребенка, позитивную 

социализацию, индивидуализация, становление ценностей здорового образа 

жизни. 

       Реализуемая программа строится на принципе регионализации образования. 

Ее содержание разработано с учетом климатогеографических условий, 

культурных и спортивных традиций региона. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: - 

устойчивый интерес к играм с элементами спорта; - знает правила спортивных 

игр; Футбол - выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, 

попадает в предметы; передает мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой; 

забивает мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками. Баскетбол -

передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывает мяч 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловит мяч, летящий на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и т.п.) и с различных сторон. 

Бросает мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведет мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу. Настольный 

теннис - правильно держит ракетку и выполняет подготовительные упражнения с 

мячом и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч одной рукой ракеткой, с ударом о 

пол, о стенку). Отбивает мяч после отскока от стола. Согласовывает свои 

действия при игре в парах. Ориентируется в игровой обстановке. Городки - Знает 

фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Умеет выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить меньшее 

количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в команде. Бадминтон - 

Правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и ракеткой. Свободно 

передвигается по площадке, используя разнообразные удары ракеткой (справа, 

слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. Перебрасывает волан на 

сторону партнера по игре без сетки и через сетку. Хоккей - Ведет шайбу 

клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывает шайбу клюшкой друг 

другу. Ведет шайбу клюшкой толчками, бросают шайбу в ворота после ведения и 

с места, ударяет по медленно скользящей шайбе справа и слева. Обводит шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Санки - Выполняет разнообразные 

игровые задания (проехать в ворота, попасть снежком в цель, поворачиваться). Во 

время спуска с горы поднимает предметы. Лыжи - Передвигается переменным 

шагом по лыжне друг за другом. Проходит на лыжах не менее 600 м в среднем 
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темпе. Делает повороты переступанием в движении. Поднимается в гору 

«елочкой», «лесенкой». Спускается с горы в низкой и высокой стойке. 

Программа художественного  воспитания, обучения и развития детей  2-7  

лет «Цветные  ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

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). 

 - 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. 
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 - 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 экономического воспитания дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности (для детей 5-7 лет) на 

2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа экономического воспитания дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности (для детей 5-7 лет) (далее 

Программа) разработана на основе Примерной парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности (для детей 

5-7 лет),  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного, а также материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику». 

Актуальность разработки данной программы связана с тем, что  в процессе 

формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания 

основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в 

помещении и на улице (участке детского сада), а также складываются первичные 

представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Цель Программы — помочь детям 5-7 лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности. 

Основные задачи Программы: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 
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благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Рабочая программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи 

нравственно- трудового и экономического воспитания и предполагает опору на 

такие виды занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хорошее 

качество результатов труда имеет ценность. 

В своих играх дети пользуются экономическими понятиями: покупают, 

работают, получают деньги. Эти ситуации условные, «как будто», но в них дети 

закрепляют и уточняют многие житейские мудрости, проигрывают роли членов 

семьи. 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между 

собой задачами и содержанием:  

- «Труд и продукт (товар)» (реализуется в старшей группе); 

- «Деньги и цена (стоимость)» (реализуется в подготовительной группе); 

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» 

(реализуется в старшей и подготовительной группах); 

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту» (реализуется в 

старшей и подготовительной группах). 

Содержание Программы способствует социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей. 

В результате освоения Программы предполагаются следующие 

Планируемые результаты: 

- дети адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками 

и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программой); 

- дети знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет- магазин; 

- дети знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

- дети понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- дети знают несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер и 

др.); 

- дети знают и называют разные виды рекламы, её назначение, способы 

воздействия; 

- дети адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещевом мире, в 

природном окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр дети проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

 - дети бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 
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- дети следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить 

жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- дети  с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого 

радость; 

- дети проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- дети замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- дети любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 

- дети объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- дети проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- дети переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- дети сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым 

людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе; 

- дети с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»), Серых 

Л.В., Репринцева Г.А. Белгород: издательство БелИРО, 2021. 

Цель: Обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

соцокультурных традиций Белгородской области, с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы: 

1. Развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе 

социокультурных традиций Белгородской области; 

2. формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

3. развитие в игровой, познавательно- исследовательской, 

проектной деятельности представлений о себе и других людях, о 

природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, 

о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья; 

4. расширение «зоны ближайшего развития» путём включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учётом социокультурных традиций 

Белогорья; 

5. развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познавательных задач на 

основе социокультурных традиций Белгородской области. 

Базовыми принципами организации образовательного процесса в 

соответствии с парциальной программой  «Здравствуй, мир Белогорья!» 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, 

активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Бочарнинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 
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Работа с детьми ориентирована на четыре возрастные ступени:  

- младший возраст – от 3-4 лет;  

- средний возраст – от 4-5 лет;  

- старший возраст – от 5-6 лет; 

- подготовительная группа – от 6-7 лет. 

Описание образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Непосредственно- образовательная деятельность осуществляется в форме 

образовательных ситуаций. 

Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 

1. Погружение в познавательно- игровую ситуацию. 

2. Проблемный этап. 

3. Информационный этап. 

4. Стимулирование детских вопросов. 

5. Символизация, моделирование. 

6. Рефлексия. 

С целью становления субъектной позиции ребёнка в образовательном 

процессе, первоначального овладения дошкольниками знаково- системными 

формами мышления, формирования у детей предпосылок учебной деятельности 

используются следующие методы и приёмы: 

- исследовательские проекты «Во саду ли, в огороде», «История моего рода» и 

др.; 

- опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами: 

«экспериментируем с водой» и др.; 

- коллекционирование (классификация): коллекция полезных ископаемых, 

глиняных игрушек и др.; 

- путешествие по «Ленте времени»; 

- экскурсии; 

- изготовление итерактивной тематической папки (лепбук); 

- реконструкции исторического прошлого; 

- игра- моделирование «Белгородская кругосветка». 

Организации общения и взаимодействия взрослого и детей способствуют 

игровые  персонажи- куклы Белогор и Белогорочка, которые предлагают детям 

проблемные ситуации, требуют от ребёнка контекстного речевого высказывания в 

связи с возникшей ситуацией, меняют позицию дошкольников, превращая его в 

«знатока». 

Педагогическими условиями воспитания любви к Родине, гордости за 

Отечество, культуры поведения в обществе и т.д. выступают: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая, поведенческая культура взрослых, 

окружающих дошкольников, как представителей Белогорья; 

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партнёров в освоении 

культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта; 

-проектирование содержательной жизни дошкольников, «событийного 

сценария», обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в 

эмоционально насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских 
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контактов, уважения к другим людям, а также развитие собственного 

достоинства; 

- обогащение предметно- пространственной среды в соответствии с 

культурными традициями Белгородчины. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС ДО выделено 

три раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Работа с детьми  строится по 12 самостоятельным модулям: 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья- мои корни» 

Модуль 3. «Я- белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль5. «Мир животных и растений Белогорья» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремёсла Белогорья» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство и 

т.п.) 

Модуль12. «Медицина Белогорья». 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

организации и может изменяться по желанию субъектов образовательного 

процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей на 

авторские. 

Организационный раздел парциальной программы включает описание 

материально- технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами, информационное сопровождение программы. Отбор 

содержания учитывает климатические особенности региона, периоды года, 

традиционные события, праздники, мероприятия. Приводятся примеры 

организации совместной проектной деятельности детей и взрослых по основным 

модулям программы. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» на этапе 

завершения дошкольного детства 

- ребёнок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей  

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребёнка, 

о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

-обладает начальными знаниями о родном городе (посёлке, селе)- его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 
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разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе (посёлке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей о 

взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране- её государственных символах, 

президенте, столице, крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны 

и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города (посёлка, села); 

-владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность  и смысл возложения цветов к памятникам  и обелискам 

погибших воинов. 

-проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

-овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Показателями результативности работы по программе являются уровень 

представлений детей: об истории родного края; о правилах поведения дома и на 

улице; о семье и ближайшем окружении; о сезонных изменениях, характерных 

для родного края; о природе родного края; о военной истории родного края; о 

положительном эмоциональном отношении к историческим, культурным и 

военным событиям родного края. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

«Ознакомление дошкольников с миром природы». Экологическое воспитание 

– это новое направление дошкольной педагогики, которое отличается от 

традиционного ознакомления детей с природой. Экология в прямом смысле слова 

– это знания о Доме. Изменится ли к лучшему деятельность человека на планете, 

если у него не будет необходимых знаний о своем доме 

Основной целью Программы является формировать у детей осознанно-

правильное отношение к природным явлениям и окружающим объектам. 

Для достижения поставленной цели и результата,  ставятся следующие задачи. 

Задачи: 

Образовательные: 

 внедрить в образовательный процесс ИКТ о направленных на 

формирование экологической культуры дошкольников через проектную 

деятельность; 

 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 
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 научить конкретным способам экспериментирования и исследования 

объектов природы используя правила безопасности; 

 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные 

связи между объектами природы; 

 воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, 

выполняя правила безопасного труда в природе. 

Развивающие: 

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду, 

направленную на формирование познавательно-исследовательскую 

деятельность детей среднего дошкольного возраста; 

 воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человеку. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе. 

 воспитывать в детях уверенность в своих силах. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Воспитанник должен знать: 

 Правила поведения в природе. 

 Растения и их характерные признаки. 

 Основные признаки диких и домашних животных. 

 Виды птиц своей местности. 

 Иметь представления: 

 О перелётных птицах; 

 О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой 

природе; 

 Об охране природы; 

 О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях 

природы; 

 О значении природы в жизни человека, бережному отношению к 

окружающему миру и последствиях экологически неграмотного поведения 

в природе; 

Уметь: 

 Выполнять простые опыты; 

 Выполнять правила поведения на природе; 

 Уметь сравнивать и анализировать дидактических играх; 

 Обеспечивать уход за растениями уголка природы. Пересаживать 

комнатные растения; 

 Обеспечивать уход за растениями цветников; 

 Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на 

участке, уборка мусора, изготовление природных знаков); 

 Изготовление поделок и панно из собранного природного материала. 

 

Программа « Путешествие в мир LEGO» разработана рабочей группой 

в рамках реализации муниципального проекта «Создание LEGO - 

модели формирования навыков инженерно-технического творчества 
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дошкольников средствами конструирования в ДОУ «УникУм» на 

территории Ровеньского района». 

 

Цель программы: интеллектуальное и творческое развитие дошкольников путем 

реализации образовательных инициатив  через решение локальных задач, 

возникающих в процессе организации деятельности детей с конструкторами 

LEGO. 

Задачи программы: 

 

 Сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; приобщить детей к 

миру технического и художественного изобретательства; развить 

эстетический вкус, конструкторские навыки и умения; 

 Развивать у дошкольников интерес к конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

 Формировать умение конструировать по образцу, чертежу, условиям, по 

собственному замыслу; 

 Познакомить с понятиями «инструкция», «схема», «деталь», 

«конструкция»; 

 Развивать умение сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

 Развивать умение анализировать конструкцию, выделять её составные 

части; 

 Развивать умение планировать свою деятельность, доводить начатое дело 

до конца, следовать инструкции; 

 Развивать пространственное мышление; 

 Активизировать мыслительные процессы дошкольников (творческое 

решение поставленных задач, изобретательность, поиск нового и 

оригинального); 

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

Реализация программы способствует достижению дошкольниками следующих 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, 

обозначенных в ФГОС ДО: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

конструировании в том числе. 

 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, старается разрешать конфликты; 

 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности; 
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 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками. 

 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. 

 

В результате первого года обучения воспитанники  должны знать и уметь: 

 

 Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

 Различные приёмы работы с конструктором Lego; 

 Виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

 Технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций. 

 Уметь: 

 Работать в группе; 

 Решать задачи практического содержания; 

 Моделировать и исследовать процессы; 

 Контролировать качества результатов собственной практической 

деятельности; 

 Самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

 Реализовывать творческий замысел. 

 

В результате второго года обучения воспитанники должны знать и уметь: 

 

 Правила безопасной работы; 

 Основные компоненты конструктора LEGO; 

 Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов, роботов; 

 Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе. 

 Свободное моделирование (экспериментирование); 

 Освоение базовых конструкций; 

 Конструирование по чертежам и схемам; 

 Конструирование по замыслу; 

 Конструирование по схеме. 
 

Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 
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1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.  

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы 

психики. 

В частности: 

3 – 4 года -  восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера. 

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической 

сферы подобрано в соответствии с темами занятий. 

 

 Программа «Воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» автор Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.П. Зарин. 

 

Настоящая «Программа» является целостной и комплексной как по 

содержанию, так и по построению. В ней дано психолого-педагогическое 

обоснование системы коррекционного воспитания и обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью в дошкольном возрасте с учетом 

современных достижений науки и практики; определены пути, предложены 

организационные формы, содержание и основные методы и приемы 

взаимодействия взрослого и ребенка в процессе коррекционно-развивающего 
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обучения в целях максимальной нормализации и восстановления утраченной 

целостности развития, обеспечения процесса социализации дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. «Программой» определены цели и задачи 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

Содержание программного материала построено в соответствии с 

принципом концентричности. Это означает, что ознакомление с определенной 

областью действительности от этапа к этапу усложняется, то есть тема остается, а 

содержание раскрывает сначала главным образом предметную, затем 

функциональную, смысловую, стороны, затем сферу отношений, причинно-

следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. Кроме того, обеспечиваются тесные 

межпредметные связи между разделами «Программы». В одних случаях это связь 

тематическая, в других общность по педагогическому замыслу. Таким образом, 

повторность в обучении детей позволяет формировать у них достаточно прочные 

знания и умения, обеспечивает их применение в связи с участием детей в разных 

видах деятельности. 

 «Программа» разработана в целях осуществления коррекционно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста (с 3-4 до 7-8 лет). 

Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально-личностного развития ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью; ведущих мотивов и потребностей дошкольника; характера 

ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации 

развития ребенка. 

«Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР (с 3 – 7 лет)» Н.В.Нищева 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и   навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 
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природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения. 

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; 

–  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников,  специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

–  адаптивная 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 

Организации  предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации 

     Специфика образовательной программы «Вдохновение» 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:                                                                                                                                                                                                                                                            



54 
 

 речевая направленность;   

 художественно-эстетическая направленность; 

 патриотическая направленность; 

 социально - коммуникативная.                                                                                                                                                                                                                                                  

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; 

– 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. 
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Совместное планирование образовательных процессов реализуются через 

такие формы работы, как «Детский совет», «Детская философия». 

 

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 взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 

2.2.1. Ранний возраст (1,5-3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность  ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно- манипулятивной активности, 

поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка,  поощряет  достижения ребенка,  поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый 

способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
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другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли  и т. п., которые  появляются  в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками. Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся  

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые  появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  В ситуациях, 

вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их  влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы -заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к учреждению, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей  (законных 

представителей)  или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей  (законных представителей)  

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями  (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости  

оказывает ему в том поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в 

случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной 

деятельностиявляются создание условий для: 

–  ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит 

детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками -

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). В сфере  развития познавательно-

исследовательской  активности и познавательных способностей. Взрослый 

поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду,  наполняя  ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта  –  

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему  природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными  задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый 

не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.В сфере 

развития разных сторон речиВзрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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В области художественно-эстетического развития основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого,поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые  создают  в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в  том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе  с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных  игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными  задачами образовательной 

деятельностиявляются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием  –  как внутри помещений учреждения, так  и на  внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении,  для  развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя  получению детьми  радости от двигательной 
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активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и  

препятствования  деятельному исследованию мира.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком 

норм и ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных 

ценностей; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и  эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе.  

Из определений Стандарта вытекает, что область социально-

коммуникативного развития — как и область речевого развития — является 

сквозной задачей педагогической работы дошкольной организации, задачей, 

которая должна решаться как в повседневной жизни дошкольной организации, 

так и во всех образовательных областях. 

Развитие эмоционального интеллекта — понимание себя и других.  

 В настоящее время общепризнано, что ключом к  развитию социальных 

способностей и отношений, то есть социальной компетентности, является 

развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект имеет 

следующие составляющие. 

 Образовательная деятельность по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» представлена в основной образовательной программе 

«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкиной, И.Е. Федосовой. – М.: Издательсьво 

«Национальное образование», 2016.(с.78 – 84) 

 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на  поддержку интересов, 

любознательности и  познавательной мотивации, формирование познавательных 

поисково-практических действий, развитие воображения и  творческой 

активности,  

формирование первичных представлений о  себе, других людях, объектах  

окружающего мира, о  свойствах и  отношениях объектов окружающего мира  
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и  целом, пространстве и  времени, движении и  покое, причинах, 

следствиях и  др), о  планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности в области познавательного 

развития в  соответствии с  Программой «Вдохновение» раскрывается 

в  направлениях:  

  - «Математика»; 

      - «Окружающий мир: естествознание, экология  и  техника»; 

- «Окружающий мир: общество, история и  культура», 

которые реализуются интегрированно с  другими направлениями и другими 

образовательными областями образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность по образовательной области 

«Познавательное развитие » представлена в основной образовательной программе 

«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкиной, И.Е. Федосовой. – М.: Издательсьво 

«Национальное образование», 2016.(с.89 – 114) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью не  является изолированным процессом, оно происходит  

естественным образом в  процессе коммуникации: во  время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, 

в которые они вовлечены. 

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать 

не от реализации специальных программ и занятий (например, с логопедом), 

но от постоянного пребывания ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом 

и культурными образцами общения, от  поддержки речевой инициативы ребенка 

в повседневной жизни в детском саду и семье, а также от включенности ребенка 

в образовательные события в дошкольной организации и за ее пределами. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности. 

Детей следует побуждать не только рассказывать собственные истории, 

но и фиксировать их: зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать 

свои истории взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты. При этом 

они узнают, как устная речь превращается в письменный текст, как строится 

история, решают, что они хотят запомнить, какие акценты хотят расставить. 

Детям также дается возможность изменения литературной истории: 

например, с помощью других формулировок можно еще точнее и красивее 

выразить определенное содержание (что тоже важно, поскольку дети чувствуют, 

что их ценят как «авторов»). 

К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, пальчиковые 

игры, игры в  звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со  словами и  слогами, 

скороговорки, шутки и  пословицы (ценным материалом является детский 

фольклор народов мира). Благодаря им у детей развивается любовь 

к языкотворчеству, умение слышать ритм речи и  распознавать ее звуковой строй. 

Также с  детьми следует регулярно проводить ролевые игры, сценические игры, 

игры в театр с театральными куклами — они способствуют речевому развитию 

и стимулируют интерес к языку и литературе. 
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Воспитатели регулярно рассказывают и  читают детям вслух , используя 

методику «Детский совет», регулярно беседуют о  повседневных событиях 

в  детском саду: что мы планируем, что мы пережили, как мы себя чувствовали, 

было ли какое-то мероприятие хорошим или плохим и почему. 

Образовательная деятельность по образовательной области «Речевое 

развитие » представлена в основной образовательной программе «Вдохновение» 

под ред. В.К. Загвоздкиной, И.Е. Федосовой. – М.: Издательсьво «Национальное 

образование», 2016.(с.124 – 128) 

Вариативная часть 

Реализуется  «Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР  с 4-7 лет» под редакцией 

Н.В. Нищева. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием 

речи в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Вдохновленные искусством и  культурой, дети развивают свой творческий 

потенциал и  способности к  анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать 

и ценить не только собственные, но и чужие произведения, необычные 

художественные формы выражения. Эстетическое обучение стимулирует 

развитие детской креативности, способности открывать новые, неожиданные 

возможности решения проблем, создавая основу для личностного роста ребенка. 

Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и при 

этом получают первый эстетический опыт .Он укрепляется внимательными 

педагогами, родителями и другими активными участниками детской жизни. 

Звукоподражание, жестикуляция, мимика и манипулирование с  предметами 

обогащают и  углубляют чувственные впечатления детей. С  помощью 

многослойных коммуникационных процессов развивается эстетическое обучение. 

Обучение через чувства в  раннем детстве является основой образования. Если 

чувственные аспекты во  взаимодействии ребенка и педагогов должным образом 

не учитываются, возникает опасность утраты врожденной чувствительности, 

а  значит, и  способности учиться посредством чувств. Художественно-
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эстетическое развитие у  детей проходит путь от  хватания к  постижению. 

Сначала предметы берутся в  руки, ощупываются, исследуются их свойства, 

воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается и эмоционально 

окрашивается. Затем, развиваясь, дети анализируют свои возможности, свои 

сильные стороны в отдельных областях и все глубже осознают приобретенные 

ими способности и возможности. Развитие способности к  художественному 

выражению чувств начинается с детских каракулей, за которыми следуют 

различные изобразительные формы. Включение в  изобразительный процесс 

и  достижение ощутимых результатов рождает чувство радости от  собственного 

творчества, вдохновляет. Ребенок в игровой и творческой форме учится 

обращаться со своей фантазией и при- менять ее в различных сферах. Он 

развивает свои художественные компетентности в атмосфере поддержки 

и уважения. Этот опыт важен для развития личности ребенка. С помощью 

искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут открыть 

другим свой мир, свое отношение к  нему. Взрослые при- званы научиться 

«читать» и расшифровывать их образный язык. Образное самовыражение 

одновременно является основой для совершенствования коммуникативных, 

творческих и профессиональных способностей. Дети врастают в этот мир 

и интерпретируют его с «художественной свободой». Они первично, т. е. без 

опоры на  признанные формы выражения и  искусства, формулируют свои 

ощущения и знания. Только в этом смысле мы говорим о  ребенке как 

о  художнике и  называем его творения произведениями искусства. Дети думают 

образами. Они живут образными представлениями, и их мышление тоже образно. 

Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, 

повышают гибкость мышления путем исследования многообразных форм 

проявления мира, его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. Они учатся 

осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами чувств, 

художественно оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться 

в различные роли. При этом они открывают и узнают многообразие возможностей 

и изобразительных форм в качестве средств и способов для систематизации своих 

впечатлений, структуризации восприятий и  выражения чувств и мыслей. 

Любопытство, удовлетворение и радость от собственной творческой деятельности 

являются движущей силой развития личности ребенка.  

Музыка, музыкальные движения и танец 

Музыкальные занятия проводятся в форме игрового, творческого 

взаимодействия педагога и детей. Музыкальный репертуар педагоги подбирают 

самостоятельно, соблюдая необходимые требования доступности и 

художественной ценности.  

Занятия музыкой укрепляют внимание, память, расширяют кругозор. 

Цели развития музыкальных способностей и интересов: 

 укрепление и поддержка у детей интереса и любви к музыке, 

удовлетворение потребности детей в музыкальных впечатлениях; 

 развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, 

музыкальной памяти; 
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 развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям 

видах  

 музыкальной деятельности: восприятии музыки, пении, музыкально-

ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах; 

 поддержка творческой активности, способности к творческому 

самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 

Образовательная деятельность по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» (Программа «Музыка, музыкальное 

движение, танец») представлена в основной образовательной программе 

«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкиной, И.Е. Федосовой. – М.: Издательсьво 

«Национальное образование», 2016.(с.148 – 156) 

Примерный музыкальный репертуар представлен в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., испр. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 (с.278-295). 

 

Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование 

При организации образовательного процесса Программа рекомендует как 

форму свободной активности по выбору детей, так и форму целенаправленных 

занятий на которых ребенок учиться: 

 выражать свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, 

конструирования; 

 экспериментировать с цветом, формой на поверхности и в 

пространстве; 

 воспринимать и искренне оценивать произведения национального 

искусства и искусства других народов; 

 участвовать в театрализованных постановках; доверять собственным 

способностям. 

Образовательная деятельность по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» (Программа «Изобразительные, 

пластические искусства, конструирование и моделирование») представлена в 

основной образовательной программе «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкиной, 

И.Е. Федосовой. – М.: Издательсьво «Национальное образование», 2016.(с.142 – 

148) 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие 

движения и все, что связано с движением и овладением своим телом,— 

координацию, гибкость, правильное формирование опорно-двигательной 

системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т.п., и более 

широкую сферу — становление ценности здорового образа жизни. В соответствии 

с этим Программой предусмотрены две парциальные образовательные 

программы: «Движение и спорт» и «Здоровье». 

Программа «Движение и спорт» 
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Мероприятия по развитию двигательных способностей должны побуждать 

детей к исследованию, экспериментированию с возможностями своего тела, 

движениями, спортивными снарядами и материалами, импровизации с формами 

выражения художественного переживания музыки и поэзии, а также пробуждать 

и поддерживать у детей радость и удовольствие от движения. 

Моторика 

Ребенок: 

•накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 

•познает и расширяет границы своих физических возможностей; 

•развивает чувство тела и осознание тела; 

•развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, координацию, 

реакцию, ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие; 

•осознает строение своего тела. 

 

«Я-концепция» 

Ребенок: 

•укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности 

в движениях; 

•осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении 

с другими детьми; 

•развивает чувство собственной компетентности («Я могу»); 

•реалистично оценивает свой потенциал. 

 

Мотивация 

Ребенок: 

•получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным 

действиям; 

•развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам; 

•ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

 

Социальные отношения 

Ребенок: 

•включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию 

в подвижных играх и других формах подвижности в группах; 

•учится понимать и соблюдать правила; 

•учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности 

принять на себя ответственность; 

•учится обращаться за помощью в случае необходимости. 

 

Познание/исследование 

Ребенок: 

•концентрируется на определенных процессах движения; 

•проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов 

движений; 

•усваивает взаимосвязь движения, питания и здоровья; 

•получает представления о надлежащем использовании приспособлений 

и спортивного инвентаря. 
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Помимо свободной двигательной активности детей Программа 

предусматривает специальные занятия физической культурой и спортом. При 

проведении любых занятий, связанных сдвижением, на первом плане стоят 

самостоятельная активность детей, их свободное и креативное испытание новых 

двигательных возможностей. Важно, чтобы упражнения, основанные на 

естественном желании детей двигаться, происходили по возможностив игровой 

форме и чтобы дети получали достаточно поводов для самостоятельного 

движения. 

При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные 

предпочтения и возможности детей. Для детей с менее выраженной двигательной 

мотивацией и детей, двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные 

предложения. 

Планирование специальных занятий по развитию движений 

предусматривает этап предварительного обдумывания хода занятий и способов 

структурирования пространства (мест размещения спортивного инвентаря), 

нацеленного на поддержку двигательной мотивации детей. При этом, что уже 

неоднократно подчеркивалось, не следует забывать о необходимости создания 

возможностей для реализации детьми их собственных идей и предложений. 

Образовательная деятельность по образовательной области «Физическое 

развитие» (Программа «Движение и спорт») представлена в основной 

образовательной программе «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкиной, И.Е. 

Федосовой. – М.: Издательсьво «Национальное образование», 2016.(с.157 – 165) 

  Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений представлены в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016 (с.295-310). 

 

Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» 

Хорошее самочувствие человека является важным условием для 

социального, экономического и индивидуального развития и решающим 

компонентом качества жизни. Программа основана на понятии здоровья, 

определенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Программа учитывает современные исследования и концепции генезиса здоровья 

и становления здорового образа жизни. Они выдвигают в качестве основного 

фактора сохранения и укрепления здоровья поведение отдельного человека 

по отношению к самому себе. 

Ребенок научится: 

•реализовывать свои потребности в движении; 

•находить адекватные возможности для выражения чувств вдвигательной 

форме, контролировать собственные импульсы; 

•использовать подходящие стратегии управления стрессом; 

•нести ответственность за свое тело и здоровье; 

•знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья. 
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В познании самого себя 

Ребенок научится: 

•воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, 

потребность в сне/отдыхе/смене позы/движении и т. п.); 

•осознавать особенности своей внешности и отличия от других; 

•понимать собственные чувства и их воздействия на тело, обходиться 

с ними; 

•знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов; пониманию 

простых телесных взаимосвязей (например, глаза — зрение, прием пищи — 

пищеварение, нос — дыхание, усталость — сон); 

•нести ответственность за собственное тело. 

В питании 

Ребенок научится: 

•воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

•распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними; 

•культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным 

трапезам как поддержанию социальных отношений; 

•знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания; 

•основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом 

и обработкой продуктов питания; 

•приготовлению простейших блюд; 

•восприятию сигналов своего тела в  качестве реакции на определенные 

продукты питания. 

 

В уходе за телом и гигиене 

Ребенок научится: 

•основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом; 

•навыкам личной гигиены; 

•технике правильного ухода за зубами и за полостью рта. 

 

В осознании своей половой принадлежности 

Ребенок научится: 

•позитивной половой идентификации; 

•естественному отношению к своему собственному телу. 

 

В безопасности и защищенности 

Ребенок научится: 

•знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее; 

•пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье 

(ребенок прерывает выполнение потенциально опасных действий, например, 

лазанье по канату и т. п., при появлении страха); 

•правилам безопасного поведения в уличном движении; 

•правилам поведения при авариях и пожарах; 

•умению обращаться за помощью и принимать ее. 

 

Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений 

и здорового личностного развития ребенка. Этому способствуют надежная 
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привязанность, безопасное пространство, защита и опора, друзья и чуткое 

окружение, игра, правильное питание и удовлетворение здоровых потребностей, 

позитивные образцы для подражания. 

Образовательная деятельность по образовательной области «Физическое 

развитие» (Программа «Здоровье, гигиена, безопасность») представлена в 

основной образовательной программе «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкиной, 

И.Е. Федосовой. – М.: Издательсьво «Национальное образование», 2016.(с.166 – 

178) 

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

Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отбираются и 

используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы представлено учебно-методическим комплектом программы 

дошкольного образования Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкиной, И.Е. 

Федосовой. – М.: Издательсьво «Национальное образование», 2016 

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;  

- 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  
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 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, 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 
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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;  

- 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 
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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;  

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала 

(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

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.  
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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 

(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 
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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 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;  
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- 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;  

- 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.  

 

Младший дошкольный возраст. (3-4 лет) 

 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам 

детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по 

обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве и т.д.  

 

Средний возраст. (4-5 лет) 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

применить освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, 

заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и проблемам.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, 
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на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, 

на умение находить и исправлять ошибки.  

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет).  

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития 

задач.  

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчествопоказывает детям рост их 

достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали 

каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.).  

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. 

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 
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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;  

– 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 
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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.  

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;  



77 
 

 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 диагностических данных, участвуют в определении их причин, 

активно включены в разработку системы профилактических коррекционных 

мероприятий. 
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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  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  
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- 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, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения 
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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 

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 
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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.  

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:  
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- 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;  

- коррекционно-развивающее;  

- профилактическое;  

- просветительское.  

Основанием для оказания Помощи является запрос, зарегистрированный в 

Журнале регистрации запросов Консультационного центра, в обязательном 

порядке содержащий следующую информацию:  
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- 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 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. 
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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;  

Познавательное развите 

 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»), Серых 

Л.В., Репринцева Г.А. Белгород: издательство БелИРО, 2021 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой «Ознакомление 

дошкольников с миром природы». 

 Программа « Путешествие в мир LEGO» разработана рабочей группой в 

рамках реализации муниципального проекта «Создание LEGO - модели 

формирования навыков инженерно-технического творчества дошкольников 

средствами конструирования в ДОУ «УникУм» на территории Ровеньского 

района». 

 Рабочая программа экономического воспитания дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности (для детей 5-7 лет) . 

Художественно – эстетическое развитие 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

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

Речевое развитие 

 «Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР  с 4-7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищева. 

Физическое развитие 
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 Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Выходи играть во 

двор!» Л.Н. Волошиной. 

Социально – коммуникативное развитие 

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

  Программа «Воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» автор Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

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. 
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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 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; 
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 – 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 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.  
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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  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

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  
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движения. 

 Огород, цветники. 

Экологическая  тропа  

 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 

 Спортивное 

оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Оздоровительный 

комплекс 

«Здравушка» 

Укрепление здоровья Соляная комната, 

Кислородный бар 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 
 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, 

ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор 

картинок, альбомы   

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

- Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 
 Дидактический материал 

по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  

игры 

 Познавательный 

материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

-Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

-Развитие ручной умелости, 

творчества. 

- Выработка позиции творца 

 Напольный  

строительный  материал; 

 Настольный 

строительный материал 

 Пластмассовые 

конструкторы ( младший 
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возраст- с крупными 

деталями)  

 Кубики и т.д. 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

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 

 Портреты  поэтов, 

писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Патриотический 

уголок» 

Расширение  патриотических  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная 

символика и символика 

Ровеньского района; 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - 
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прикладного искусства 

 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширмы (мл., ст., ср.Агр) 

 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 

 Музыкальные игрушки  

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. 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 
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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. 

3.3.2. 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. 

3.3.3. Для работы в группах компенсирующей направленности с детьми с 

ОВЗ в ДОУ дополнительно предусмотрена должность учиеля-логопеда и 

педагога-психолога. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

3.3.5. 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: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- 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). 
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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, 

– 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 
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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; 

 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. 
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Учебно-наглядные пособия: 

Социально –коммуникативное развитие. 

 

1.В.В.Ветрова «Уроки психологического здоровья». Методическое пособие по 

развитию дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

2.Ю.Е.Антонов. «Великой победе посвящается: Праздники в детском саду».- М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

3.Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» 

4.Английский язык. Первый учебник малыша: для дошкольного и младшего 

школьного возраста \ Т.Г.Шлопак. – Минск: Харвест. 

5. Плакаты «Английский алфавит» 

 

Познавательное развитие. 

 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (все 

возрастные группы) 

 2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (все возрастные 

группы) 

3.Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений (все возрастные группы) 

4.Микляева Н.В., Толстикова С.Н. «Сказкотерапия в Доу и семье» методическое 

пособие. 

Речевое развитие. 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (все возрастные группы) 

2.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

3.Учимся говорить по-английски в детском саду: Учебно-методическое пособие. –

Белгород: Изд-во «Политерра»/под ред. Н.Д.Епанчинцевой, И.Е.Белогорцевой 

4. Театрализованная деятельность на английском языке в детском саду–Белгород: 

Изд-во «Политерра»/под ред. Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко. 

5.Играйте с нами: Учебно-методическое пособие. –Белгород: Изд-во 

«Политерра»/под ред. Н.Д.Епанчинцевой 

6.Методические рекомендации к развивающему пособию Ю.А.Комаровой, 

К.Медуэл для детей 4-5 лет. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

1.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (все 

возрастные группы) 

2.. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (во всех 

возрастных группах) 

3.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (во всех 

возрастных  группах) 

4. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду (все возрастные 

группы) 
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Физическое развитие. 

 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (все возрастные группы)- 

М.:Мозаика – синтез,2013 

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3 – 7 лет. - М.:Мозаика – синтез,2013 

3.Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. 

4.Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. . - 

М.:Мозаика – синтез,2014 

 

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» 

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 
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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.  

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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; 

 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.  
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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. 

 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.   
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 Планируется развивающая среда, которая будет помогать расширению 

самостоятельной деятельности детей по освоению предложенной темы.  

 Продумывается процесс обсуждения результатов проживания с детьми 

события месяца. 

Условия для составления рабочих планов вместе с детьми. 

Педагоги изучают мир детей: 

- выясняют с помощью систематического целенаправленного наблюдения 

интересы и потребности детей, вопросы и проблемы, которые их волнуют в 

данный момент; 

- постоянно следят за социальными и культурными событиями и решают, какие из 

них важны для расширения детского кругозора; 

- рассматривают вместе с детьми, родителями и коллегами, ситуацию со всех 

сторон и обсуждают, что можно предпринять. 

Педагоги для достижения конкретных целей образовательной деятельности: 

- располагают временем, закрепленным в структуре дня и в культуре организации, 

для обсуждения и совместного планирования с детьми; 

- организуют коммуникацию, стимулируя детей к активному участию в принятии 

решений о том, какие темы (содержание, формы деятельности и пр.) будут 

включены в план, гарантируя поддержку инициатив детей, окультуривая их опыт, 

помогая оценить собственные достижения и ценить достижения других; 

- вносят в общий план свои идеи с учетом общего педагогического подхода, 

потребностей и возможностей детей, их родителей и ресурсов местного 

окружения; 

- вносят необходимые изменения в зависимости от способностей, инвалидности 

или особых потребностей детей; 

- помогают детям реализовать свои планы и намерения. 

Педагоги оценивают опыт вместе со всеми участниками: 

- делают выводы, насколько активным было участие детей, чувствовали ли они 

себя счастливыми от участия и успеха; 

- обеспечивают, чтобы процесс подведения итогов и документирования, был 

полезен всем участникам и отвечал на вопросы, какие цели были достигнуты, 

насколько правильно была выбрана тема; 

- документируют при помощи детей рабочий план с использованием различных 

средств (аудиозапись, видео, фотографии) таким образом, чтобы дети и родители 

могли понять ход деятельности. 

 

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 примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под  ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, рекомендованной  Министерством образования и науки РФ и 

требованиями СанПиН  
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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. 

 

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 

3.8.1. 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»; 

- приобретение костюмов для праздников и утренников; 

-приобретение методического и дидактического материала и оборудования; 

3.8.2. Создание и развитие пространственно-развивающей среды помещений и 

территории ДОУ в соответствии с ФГОС. 

3.8.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 
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3.8.4. Осуществление творческого подхода к использованию программ, 

разработке занятий и дидактических игр. 

3.8.5. 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 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: 
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- 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. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

http://government.ru/docs/18312/
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 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. 

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). 
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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. 

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. 



108 
 

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: 

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   
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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. 

Целью реализации Программы является: 

 Целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений 

в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования. 

Программа нацеливает  на создание мотивирующей образовательной среды 

(далее— Среды) для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия его 

способностей и талантов и описывает ее целевое состояние, обеспечивающее 

выполнение поставленных перед ней образовательных задач. 

     Используемые парциальные программы: 

 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»), Серых 

Л.В., Репринцева Г.А. Белгород: издательство БелИРО, 2021 

 Рабочая программа экономического воспитания дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности (для детей 5-7 лет) . 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

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

 «Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР  с 4-7 лет» под редакцией Н.В. Нищева. 

 Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Выходи играть во двор!» 

Л.Н. Волошиной. 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой «Ознакомление 

дошкольников с миром природы». 

 Программа « Путешествие в мир LEGO» разработана рабочей группой в 

рамках реализации муниципального проекта «Создание LEGO - модели 

формирования навыков инженерно-технического творчества дошкольников 

средствами конструирования в ДОУ «УникУм» на территории Ровеньского 

района». 

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

– семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

  Программа «Воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» автор Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин. 

      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.  

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН ; 

- 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. 

     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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


