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Ι. Целевой раздел 

1.  Пояснительная записка 

Основнаяобразовательная программа (далее - Программа) 

муниципального   общеобразовательного учреждения «Подгоренская ООШ» 

(дошкольная группа) Валуйского района Белгородской области (далее – МОУ) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и  индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.    

Программа разработана на основании следующего нормативно – правового 

обеспечения:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; (с изменениями 24.07.2020) 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; (с изменениями 21.01.2019) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

31.07.2020 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»,  

принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан Губернатором 

31.10.2014 №314;  

• Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».   

     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 предполагает комплексность подхода обеспечивая развитие 

детей  во всех пяти направлениях  взаимодополняющих образовательные 

области (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие физическое развитие). 

Программа составлена в соответствии с учетом ФГОС,особенностями 

образовательного учреждения, в ней учтены концептуальные положения 
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комплексной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы). Парциальные программы отобраны с учетом приоритетных 

направлений МОУ «Подгоренская ООШ» (дошкольная группа)  и 

ориентированы на потребность детей и их родителей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа может предусматривать возможность реализации на 

родном языке из числа  языков народов Российской Федерации в том числе на 

русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  Реализация  Программ на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации в том числе 

русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся не должна 

осуществляться  в ущерб получению образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников  в МОУ «Подгоренская ООШ» (дошкольная группа) 

Валуйского района Белгородской области. 

При реализации программы учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

• возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Объём обязательной части Программы составляет не более 60% от её 

общего объёма; часть, формируемая участниками образовательных отношений 

-  не менее 40%.. 

Срок реализации Программы составляет 5 лет, при условии поступления 

ребенка с 2 лет. 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи программы: 
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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 ребёнка 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 (далее – 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, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания программ: 

 

В направлении социально-коммуникативное развитие : 

 Использование технологий парциальной программы «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» Л.В. Серых 

Цель программы: 

обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; создание развивающей предметно-

пространственной среды, представляющей собой систему условий для 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста. 
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Задачи программы: 

 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и России, 

представление о социокультурныхценностях, традициях и 

праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, 

проектнойдеятельности представлений о себе и других людях 

(различия между людьми разного возраста и пола, настроения, 

чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья; 

  развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению социально-

коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

В направлении художественно-эстетическое развитие: 

 Использование  авторской программы.«Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. 

Цели и задачи: формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Ориентация ребенка-дошкольника на ценности 

музыкальной культуры как части обшей духовной культуры имеет 

важное значение не только для музыкального, но и общего развития 

ребенка, нравственно-эстетического становления личности. 

 «Цветные ладошки». Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /И.А. Лыкова  

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно – творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 Задачи:  

 Развитие эстетического восприятия и художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

 создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно – образной выразительности; 
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 амплификация (обогащение) индивидуального художественного – 

эстетического опыта : «осмысленное чтение»– распредмечивание и 

опредмечивание художественно – эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии; интерпритация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму; 

 развитие художественно – творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии  

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно – эстетическом освоении окружающего мира 

Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – 

концепции – творца» Формирование эстетического восприятия 

художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов 

В направлении познавательное развитие: 

 «Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Серых Л.В. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:   

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России  и Белгородской области; 

 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;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

В направлении физическое развитие: 

• «Выходи играть во двор» Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций / Л.Н. Волошина 
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Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи программы:   

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;  

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;  

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья. 

 

В направлении речевое развитие: 

• «По речевым тропинкам Белогорья» Технологии парциальной 

программы    дошкольного образования Л.В. Серых, М.В. Панькова 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 
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 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

В направлении познавательное развитие: 

 принцип синергизма - развитие личности и воспитание ребенка 

обеспечивается совместными действиями всех субъектов образовательного 

процесса посредством создания и развития событийной общности детей и 

взрослых. 

 принцип субъектности - реализация субъект-субъектных отношений в 

образовательном процессе, утверждение и развитие субъектности дошкольника 

от потребности в самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской 

деятельности; организацию образовательного процесса как события субъектов.  

 принцип культуросообразности - ведущая роль культуры в воспитании и 

социализации дошкольников, опора на культурное наследие Человечества 

(общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины.  
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 принцип природосообразности - амплификация (обогащении) 

дошкольного детства и использовании при реализации парциальной 

образовательной программы педагогических форм, специфических для детей 

дошкольного возраста.   

 принцип целостности - применение системного подхода к отбору 

содержания образования в рамках парциальной программы, обеспечение 

единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса.  

 принцип комплексности - реализация системного подхода в организации 

образовательного процесса при проектировании и создании событийной 

общности детей и взрослых.  

 принцип увлекательности - реализация программы ориентирована на 

поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется 

в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику 

возможность радостного и содержательного проживания детства.   

 принцип активности - обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и 

сверстниками.  

 принцип самостоятельности - развитие и поддержка самостоятельности 

дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений до 

организации тех или иных видов детской деятельности). 

 принцип творчества - общая направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество.  

 принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает 

постепенное расширение возможностей дошкольников в самореализации через 

разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми 

деятельности.  

 принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009).   

В направлении физическое  развитие: 

 принцип развивающего характера образования- развитие 

способностей ребенка, обогащение воображения, памяти, мышления, 

восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды 

деятельности, использование имитации игровых упражнений.  

 принцип социализации - игровое содержание программы 

предполагает коллективную двигательную деятельность, совместное решение 

двигательных задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных и 

организаторских умений.  

 принцип оздоровительной направленности - проектирование 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья 

и физического развития каждого ребенка; оптимальное использование 
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естественных сил природы в сочетании с физическими упражнениями 

повышает функциональные возможности организма детей.  

 принцип индивидуализации - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится ее субъектом, активным в выборе содержания 

двигательной деятельности.  

 принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации.  

В направлении речевое   развитие: 

 принцип событийности - тематика ежемесячных образовательных 

ситуаций по речевому развитию основана на цикличности традиционных 

событий и праздников народного календаря Белгородского края. 

В направлении  социально-коммуникативное развитие:  

 принцип непрерывного систематического языкового образования, 

соответствующий современным потребностям личности и общества; 

 принцип интеграции позволяющий формировать у дошкольников 

более полные представления об окружающем мире; 

 принцип культурологического характера содержания, 

позволяющего всем детям, независимо от национально-культурной и 

конфессиональной принадлежности познакомиться с историей, культурой и 

природой родного края. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Культурно-исторический подход изучает личность как продукт освоения 

индивидом ценностей культуры. 

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 год - 3 года): 

• предметнаядеятельность и игрыс составными и динамическими игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

• общениес взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

• самообслуживаниеи действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

• двигательнаяактивность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 
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• 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 с 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); 

• конструированиеиз разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная(овладение основными движениями) активность ребенка. 

Личностно - ориентированный подход – утверждает представление о 

социальной, деятельностной и творческой сущности личности. 

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. 

Подходы к формированию Обязательной части Программы: 

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

Часть,  формируемой участниками образовательных отношений: 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского 

края.Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории 

и культуры родного посёлка, региона, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького белгородца. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального 

окружения.  

 

Приоритетные направления деятельности обязательной части 

Программы: 
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Основными приоритетными направлениями деятельности 

образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются:  

 обогащение развития детей на основе использования материалов 

краеведения;  

 развитие познавательной деятельности детей путём  приобщения 

детей к экологической   культуре; 

 создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

     Вариативность, разнообразие содержания части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, и соответствие ее содержания 

приоритетным направлениям развития системы дошкольного образования 

представлено  перечнем парциальных программ: 

В направлении социально-коммуникативное развитие: 

-Освоение детьми дошкольного возраста технологий парциальной 

программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.В. Серых(от 3 до 8 лет) 

В направлении познавательное развитие: 

«Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций / Серых Л.В. (от 3 до 8 лет) 

В направлении речевое развитие: 

По речевым тропинкам Белогорья» технологии парциальной программы    

дошкольного  образования Л.В. Серых, М.В. Панькова (от 3 до 8 лет) 

 

Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

Обогащение развития детей на основе использования материалов 

краеведениянаправлено на достижение цели: воспитание гражданина и 

патриота через приобщение к культурному наследию Белгородской области и 

формированию чувства сопричастности к малой родине. 

Развитие творческих способностей у дошкольников: создание целостного 

образовательного пространства для развития творческих способностей 

дошкольников 

Физкультурно - оздоровительное развитие детей дошкольного возраста: 

Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровье-формирующей 

деятельности в организации, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу 

 обеспечения коррекции нарушений развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоения детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особенностями развития ребенка; преодоление затруднений в освоении 
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Программы. 

Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка. Цель - формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у детей дошкольного возраста.  

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

           Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 Ранний возраст. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют.Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 
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значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

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

иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
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определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

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

по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании 

опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

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

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

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

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

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 
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действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Желаниеребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладеваютигровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретаютпервичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого годажизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативедетей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжетыигр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годамребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместныхигр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

сосверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако емувсе еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

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

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

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

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-
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художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

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

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

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

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

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

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

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

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

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
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совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы 

в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

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

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информациюпознавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детскихответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребностьв уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого годажизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнемутесно 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: 

словаучастия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержатьего в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средстваинтонационной 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, 
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сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

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

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, 

у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

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

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

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

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—

10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 
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полнее и точнее воспроизводят действительность.Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

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

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Детиначинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значенийслов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

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

глаголами, обозначающимитрудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями,отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональнойдеятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги,осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; вописательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, егонастроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми,сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности 
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дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет)обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе 

с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

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

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

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

величина и др.). 

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
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затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

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

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явленийприводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентомлюдей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не толькоправильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладениеморфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточносложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своейречи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (ссочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарныйзапас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, самзадает 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 

итогомразвития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательнойдеятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущийсамостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большойсамостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлениюполучить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальныхшедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинаютпроявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведениймузыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могутцеленаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь отсвоего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображатьвсе, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи нареальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется иусложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги вразных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературныхпроизведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей вданной образовательной области является овладение 

композицией. 
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МОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 - часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 17.30 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

             Учет спецификации МОУ 

КраткаяинформацияобособенностяхМОУ: 

МОУ « Подгоренская ООШ» (дошкольная группа) Валуйского 

районаБелгородской областиосуществляетобразовательную 

деятельностьнаосновании: 
 устава; 

№ 

п/п 

Основныепоказатели Полнаяинформация 

1 Полное 

названиеобраз

овательного 

учреждения 

Муниципальное

 общеобразовательноеучрежд

ение«Подгоренская  основная 

общеобразовательная  школа» 

ВалуйскогорайонаБелгородскойобласти 
2 Сокращённое МОУ « Подгоренская ООШ» (дошкольная 

группа) 

ВалуйскогорайонаБелгородскойобласти 
3 Юридический(фа

ктический)адрес 

309951 Белгородская область Валуйский 

район,с.Подгорное, ул. Генерала Ватутина 24  

т:8(47236) 9-25-36 
4 Учредитель Администрация муниципального района«Город 

ВалуйкииВалуйскийрайон» 
5 Место 

нахожденияучр

едителя 

309951 Белгородская область Валуйский 

район,с. Подгорное, пер.Школьный  4 

т:8(47236) 9-25-36 

6 Типдошкольного 

учреждения 

Тип–основное общеобразовательноеучреждение 

7 Директор Лысых Ольга Александровна 

 
8 Характеристика 

района,где 

расположенодошкол

ьноеучреждение 

МОУ«Подгоренская ООШ» (дошкольная 

группа)расположенавцентресела,вблизи с 

Подгоренской модельной библиотекой  и 

Подгоренским  СДК 
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 лицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности; 

 

Режимработыдошкольногообразовательногоучрежде

ния: 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Подгоренская 

ООШ» (дошкольная 

группа)ВалуйскогорайонаБелгородскойобластифункционируетврежиме1

0,5-часовогопребываниявоспитанниковвпериодс 7-00до17-30при5-

дневнойрабочейнеделе. 

Характеристика группы 

В учреждении функционирует 2 разновозрастные  группы(младшая 

разновозрастная группа и старшая разновозрастная группа) общеразвивающей 

направленности, с предельной наполняемостью: младшая разновозрастная 

группа-10 человек, старшая разновозрастная группа-17  человек.Возраст детей 

от 1,5 до 7 лет 

 

Кадровый потенциал 

          МОУ полностью укомплектован кадрами. Коллектив МОУ составляет  9 

человек (включая внешних совместителей). Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 3 педагога. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на системных и 

проблемных курсах в институте развития образования. 100% педагогов 

владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе МОУ или 

освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений 

города и района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

9 Основные 

задачидошкольногоу

чреждения 

- охрана жизни и 

укреплениефизического и 

психического здоровьядетей; 

- обеспечение познавательно-

речевого,социально-личностного, 

художественноэстетического и 

физического развитиядетей; 

- оказание 

консультативнойиметодической 

помощи 

родителям(законнымпредставител

ям)повопросам 

воспитания,обученияи развитиядетей. 
10 адрессайтавсети 

Интернет 
http://val-podgor.jimdofree.com 
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семинары, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие МОУ. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

Национально – культурные особенности: Основной этнический состав 

воспитанников – русские, но есть дети азербайджанской нации, имеющие 

гражданство РФ. Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса:  

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;  

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно- прикладному искусству русского народа, одновременно у детей  

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;  

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

Белгородской области, Валуйского района. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, 

в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты.   

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: умеренно  

континентальный климат, т.е.  холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), 

составляется  определенный режим дня и расписание непосредственно- 

образовательной деятельности, летний период (июнь-август), для которого 

составляется другой  режим дня и всевозможные мероприятия в игровой и 

развлекательной форме.   

В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима дня.  

 В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения.  

Педагогический процесс охватывает все основные направления развития 

ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению 

здоровья. Педагоги создают на занятиях и в других формах обучения 

эмоционально-насыщенную атмосферу, преодолевая учебно-дисциплинарные 

приемы. Занятия в основном проводятся по подгруппам и индивидуально. 

Чтобы избежать перегруженности режима учебной деятельности, в практику 

работы внедряются комплексные формы проведения занятий.   

Социально - демографические особенности. В последние годы наблюдается 

естественный прирост населения. 

Социальный статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 
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лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. 

Большое количество детей воспитываются в благополучных семьях, что 

определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и 

приоритеты качества образования. 

Особенности осуществления образовательного процесса определены 

в ходе статистических и социально-педагогических исследований: 

 наличие среди родителей (законных представителей) широко 

представленной социальной группы служащих среднего возраста, с 

высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 – 2 детей. 

 желание семей получать гарантированную и квалифицированную 

психолого- педагогическую поддержку. 

Также учитываются следующие факторы: 

 состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, 

количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на 

учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы 

учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, 

направленных на укрепление здоровья детей и снижения 

заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

В результате миграционных процессов в детский сад поступают дошкольники 

из семей бывших граждан государств СНГ. Поэтому в Программу включено 

ознакомление воспитанников с народной культурой. Осуществляется 

индивидуальный подход к детям, у которых русский язык — не родной. 

Белгородская область и Валуйский район имеет давнюю историю, это родина 

многих людей, оказавших влияние на развитие науки и культуры. При 

реализации Программы вводятся темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (земледельцы, 

животноводы, птицеводы, горняки, пограничники и т.п.), с историей края, 

знаменитыми земляками. 

Характеристика контингента воспитанников 

Порядок комплектования в МОУ « Подгоренская ООШ» (дошкольная 

группа) Валуйского района Белгородской области определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Особенности детей 

Основной контингент воспитанников поступает из семьи, 

незначительная часть воспитанников переводится из других ДОО. 
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Педагогический процесс охватывает все основные направления развития 

ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению 

здоровья. Педагоги создают на занятиях и в других формах обучения 

эмоционально-насыщенную атмосферу, преодолевая учебно-дисциплинарные 

приемы. Занятия в основном проводятся по подгруппам и индивидуально. 

Чтобы избежать перегруженности режима учебной деятельности, в практику 

работы внедряются комплексные формы проведения занятий. 

Охват возрастных периодов 

Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей от1,5 до 7 лет 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

          Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включает целевые ориентиры возможных достижений детей, что 

соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ). 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах 

того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе дети могут 

самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. 
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Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, 

с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 
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Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Учитывая, специфику дошкольного образования - отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности. 

 

 

 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ и технологий. 

В направлении социально-коммуникативное развитие: 

« МирБелогорья, я и мои друзья» Л.В. Седых 

 ребенок овладеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе; 
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 сформируются 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;  

 овладеет представлениями о местах труда и отдыха людей в городе 

(поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 

взрослых для общества; 

 станет понимать назначение общественных учреждений, разных видов 

транспорта, правила и нормы поведения в них 15  

  станет ипроявлять интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях 

малой Родины и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

 проявитт инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми. 

В направлении художественно-эстетическое развитие: 

 «Музыкальные шедевры»  О. П. Радынова: 

 у ребенка накоплен опыт восприятия произведений мировой 

музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной музыки; 

ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку; 

дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках);развиты музыкально-эстетические потребности, 

признание ценности музыки, представления о красоте. 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

 проявляет  инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

В направлении познавательное развитие: 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Автор программы: / Серых Л.В. : 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и 
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самого ребенка, 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 (поселке, селе) - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы, труда людей; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и 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 (поселка, 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. 

  

В направлении речевое развитие: 

«По речевым тропинкам Белогорья» Парциальная программа    дошкольного  

образования Л.В. Серых, М.В. Панькова: 

 у ребенка сформированы представления о богатстве лексического 

состава родного языка (смысловая сторона слова, многозначные 

слова, синонимы, антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит 

активный словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев 

родного края; 
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 у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового контекста; 

 сформированы представления о скороговорках, чистоговорках,  

прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

 развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме  

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 сформировано представление о творчестве писателей и поэтов 

Белогорья,  творчестве талантливых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в 

педагогической диагностике. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

 раздел.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание обязательной части Программы соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ( СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014), 

и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования 

детей (далее – образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи: 

 -усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми  и сверстниками» 

- 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 безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Направления социально – коммуникативного развития:  

1) дошкольник входит в мир социальных отношений.  

  2) развиваем ценностное отношение к труду.  

3) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Технологии парциальной программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Л.В. Серых. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений   

соответствует парциальной  программе «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.В. 

Серых для дошкольных образовательных организаций «» Автор программы: / 

Серых Л.В. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 4 

самостоятельных модуля:  

1 модуль «Мой детский сад» 

2 модуль «Я и моя семья» 

3 модуль «Мой город, поселок, село» 

4 модуль «Моя Белгород чина» 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

1)Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  
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4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов.  

 

Направления познавательного развития:  

1) Развитие сенсорной культуры.  

2) Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

3) Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

4) Ребенок открывает мир природы. 

5) Первые шаги в математику. Исследуем, экспериментируем. 

 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений   

соответствует парциальной  программе для дошкольных образовательных 

организаций «Здравствуй, мир Белогорья!» Автор программы: / Серых Л.В. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей: Парциальная  программа для дошкольных 

образовательных организаций «Здравствуй, мир Белогорья!» Автор 

программы: / Серых Л.В. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3)Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

           4)Развитие речевого творчества; 

           5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

           6)Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

          7) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Направления речевого развития:  

1) Владение речью как средством общения и культуры 

2) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 
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3) Развитие речевого творчества 

4) Обогащение активного словаря  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучению грамоте. 

7) Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений   

соответствует парциальной  программе для дошкольных образовательных 

организаций «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В.Серых, М.В. Панькова. 

Тематика: 

Знакомство. Урожай овощей 

Домашние птицы Белгородского края 

Домашние животные Белгородского края 

Семейный круг под Новый год. 

Емелина неделя - зимние забавы 

Потешаемся – забавляемся, прибаутками развлекаемся 

Матушкины игры: 

Сварим кашу 

Снова солнце, травы и цветы 

Мы на Троицу наряжаемся 

Летом в поле сенокос 

Варим суп и компот 

 

 Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Задачи:  

 1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

 2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

          4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

          5)Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

         6)Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Направления художественно-эстетического развития:  
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 1) Изобразительное искусство 

 2) Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  

          3) Художественная литература  

           4) Музыка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Парциальная программа « Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Младшая дошкольная  группа  
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 
Старшая дошкольная  группа (4-7 лет) 
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 
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величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать 

закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Работа по направлениям: 
Декоративное рисование.  
Предметное рисование.  
Декоративное рисование.  
Предметное рисование.  
Сюжетное рисование.  
Декоративное рисование.  

 

Технологии программы «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, 

ценностно-ориентированной и творческой деятельности детей в процессе 

формирования у них основ музыкальной культуры.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование 

основ здорового образа жизни.  

Задачи: 

1)Развитие следующих видов  деятельности детей:  двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 
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 2)Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

3) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 4) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Направления физического развития: 

1)двигательная деятельность 

2)становление у детей ценности здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений   

соответствует парциальной  программе для дошкольных образовательных 

организаций « Выходи играть во двор» Л.Н.Волошина 

В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая»  

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Тема №2 «Городки  игра народная»  

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

 Тема №1 «Мы хоккеисты» 

Тема №2 «Для зимы привычны санки»  

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  

 

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки» 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности. Подходы к организации 

всех видов детской деятельности соответствуют принятым методам 
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воспитания, обучения и развития дошкольников, средствам образования, 

адекватным возрасту детей формам организации образовательного процесса. 

В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с 

учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Общение, 

игра, познавательно-исследовательская деятельность - являются «сквозными 

механизмами развития ребенка», которые становятся ведущими видами 

деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов,  методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО 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 могут служить 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 т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. 

Подбор форм организации взаимодействия с детьми требует поиска путей 

наиболее адекватного решения задач той или иной образовательной области. 

Выбор формы организации по той или иной образовательной области остается 

за педагогом, который должен руководствоваться программными 

требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе, а главное — уметь организовать деятельность  детей в 

интересной и занимательной для них форме, которая будет способствовать 

развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. 

В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

те или иные специфические воспитательные задачи. Они «встроены» в 

образовательный процесс как обязательная его часть. Задачи образовательных 

областей и группы воспитательных задач сопоставлены и решаются 

интегрированно. 

 

Модель организации  образовательного  процесса в детском саду на день 

 

№ Направления 1-я половина дня 2-я половина дня 
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п/п развития 

ребёнка  

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя зарядка 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки во 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Физическое развитие 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Спортивные праздники 

 Спортивные игры 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное и 

речевое развитие 
 Непосредственно 

образовательная  

познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Образовательная 

деятельность 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по 

интересам 

 Индивидуальная 

работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к 

непосредственно 

 Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические 

досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном 

уголке 
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образовательной 

деятельности  

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкально-

художественная деятельность 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Региональный компонент в части, формируемой участниками 

образовательных отношений реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. Знакомясь с родным краем, городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, 

в определенных этнокультурных условиях. 

- в направлении познавательное развитие: 

- исследовательские проекты - обогащение представлений и опыта детей, 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- коллекционирование (классификация) – освоение родовидовых 

(иерархических) отношений (представление о видовом разнообразии в 

природе, о видах рукотворных предметов); 

-  путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира и родной стране); 

- путешествие по «Ленте времени» - освоение временных отношений 

(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему, на 

примерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.п.); 

- экскурсии – упорядочение опыта ребенка на наглядной основе, ознакомление 

с рукотворным миром (изобретенные человеком механизмы, приборы, 

инструменты); 

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук) – связи и 

отношения явлений и предметов устанавливаются как на уровне практической 

классификации, так и на уровне образно-символического, иллюстративного 

материала; 

- реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить детей 

детальными историческими сведениями. Главное – создать в воображении 

ребенка целостные живые образы (люди с целями и особенностями их 

деятельности, событиями, с ними происходящими); 

- игра – моделирование – развитие у ребенка личных способов упорядочения 

собственного опыта (способов познавательной деятельности), проявления 

собственной познавательной инициативы. 

- в направлении физическое  развитие: 

Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с 

разнообразными видами двигательной деятельности. Чем больше видов и 

способов действий с мячом, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом и их сочетаний, тем осознаннее и 
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быстрее его деятельность, тем активнее его взаимодействие со сверстниками, 

успешнее ориентировка в окружающей обстановке. 

В содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные 

игры общеразвивающего характера, направленные на формирование основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья), учтена необходимость 

регулирования физической нагрузки, распределения ее на различные группы 

мышц, направленность игр на комплексное развитие двигательных 

способностей (мышечной силы, ловкости, быстроты, выносливости, 

координации движений). 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Групп компенсирующей и комбинированной направленности для 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей в дошкольном образовательном учреждении нет.  Детский сад 

заключил договор с  Валуйской территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией на  совместное  приложение  профессиональных 

усилий в деле  оказания  медико-социальной, психолого-педагогической  

помощи  детям с ограниченными  возможностями здоровья и их  родителям 

(законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа строится по итогам психологической 

и педагогической диагностики. Для оказания помощи и поддержки детям в 

адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения воспитатель 

и педагог-психолог МОУ « Подгоренская ООШ»:  

- выявляют раннюю диагностику отклонений в развитии детей; 

- организуют профилактику физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

- выявляют резервные возможности развития; 

-определяют характер продолжительности и эффективности специальной 

коррекционной помощи в рамках, имеющихся в данном учреждении 

возможностей. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада 

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже 

время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.    

Особенностью организации образовательной деятельности является  

ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая  форма  совместной  

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,  

воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в конкретный  

временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью 

образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  результата 
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(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  

рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  

(новое знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.   

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный 

характер и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на 

одном тематическом содержании.   

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных  ситуаций  является  формирование  у  детей  новых  умений  

в разных  видах  деятельности  и  представлений, обобщение  знаний  по  теме,  

развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную 

отзывчивость  и  творчество.  Организованные  воспитателем  образовательные 

ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  

условно-графические модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  

состоит  в  систематизации, углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  

освоении  новых,  более эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  

осознании  связей  и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их  освоения  специальных  условий.  Успешное  и  

активное  участие  в образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к  

будущему  школьному обучению.   

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.    

Образовательные  ситуации  могут  включаться в  образовательную 

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление 

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения,  через  привлечение  внимания  детей  к  материалам  для 

экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  

продуктивного творчества.   

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности 

образовательной деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо 

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт 
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приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.    

Этому  способствуют  современные  способы  организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и  

игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое.  

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 

игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. 

Совместная деятельность  

взрослого и детей   

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие  

с семьями  

 Двигательная: подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Продуктивная: мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  

 Коммуникативная: беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами.  

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской  

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

Совместное 

творчество детей и 

взрослых.  
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Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

 

в раннем возрасте (2 – 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. 

 

Формы организации детской деятельности: 

 

Образовательные Виды детской Формы организации 

сопровождением)  

Чтение художественной литературы:  

чтение, обсуждение, разучивание  
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области деятельности образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и 

др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и 

детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие 

проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.      Образовательная 

деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 
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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. 

Организация  культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.    

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры) 

направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

           Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 

жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть  реально-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  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

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

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг  

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

самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными 

материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  включение  детей  в 

рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему 

удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
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составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных 

произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  

системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  

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

классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по 

какому-либо признаку и  

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

занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  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  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.   

Применение бережливых технологий (алгоритмитизация, визуализация 

пространства);  

Доброжелательных технологий («Утро радостных встреч», «Утренний 

круг», «План-дело-анализ», «Гость группы», «Волшебный телефон»). 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности — сквозных 

механизмов развития ребенка. 
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Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

 6.Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие, в том числе сюжетно-ролевые. Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» в 

игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

 

Познавательно-

исследовательска

я 

У дошкольников формируются способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения, экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и др.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов; поиск информации в сети интернет, в 

литературе и т.д. 

Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 
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познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения 

в процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) педагог уделяет особое внимание. 

Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок.  
 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом и в 

процессе организации других видов деятельности —конструктивной, 

изобразительной, элементарного труда, и т. д. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня 

 

2.5Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников: 

3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
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Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и 

ценить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

 Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

актуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5—6 лет 

 Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное 

общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  
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 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.  

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п.  

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам..   

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 
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Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких 

направлениях: 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей,  

-оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимойкоррекции нарушений 

их развития создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности,  

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, создание 

возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов,связанных с реализацией Программы. 

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 МОУ, 

егопромежуточных и конечных результатов. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

-Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного,познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возрастаи адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье,способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

-Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностномразвитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость кблизким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности,простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия дляразвития самостоятельности дошкольника 

дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его 
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любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном исоциальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома,познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенкав разных видах художественной и игровой 

деятельности 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью МОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

  

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 
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образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление совместных 

с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 
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МОУ  осуществляет  координацию в воспитании и обучении детей с их 

родителями (другими членами семьи): 

— родители участвуют в работе  педагогических совещаний, органов само-

управления; 

— родители могут присутствовать в МОУ (на занятиях и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

— педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

— педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, посещения семьи на дому и др.); 

— организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (семейные праздники и др.); 

— используются различные средства информации (выпускается печатный 

орган для родителей, проводятся тематические выставки, оформляются 

специальные стенды, демонстрируются видеофильмы). 

 

Сотрудничество с родителями, дети которых посещают детский сад, 

выражается в мероприятиях родительского собрания, совместных экскурсиях и 

культурных мероприятиях, работе бригадами (уборке группы и игровых 

площадок, ремонте игрушек и др.), индивидуальных беседах, консультациях,  

посещении  мест работы родителей, совместном праздновании памятных дат, 

праздников, проведении  семинаров. 

 

2.7  Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные  с точки зрения авторов  . 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, 

целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  
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• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. Она не призвана выявлять особенности в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо 

руководствоваться следующими методическими рекомендациями. 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. Педагоги в 

своей работе выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого используют инструментарий оценки своей работы, который 

позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий 

технологиями и методами: 

- проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

- качественной экспертной оценки данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития 

дошкольника, 

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не 

приводить к утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине 

дня, лучше во вторник или среду (дни наиболее высокой работоспособности 

детей). 
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6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать 

нормативные акты, этические и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать 

выполнению педагогом образовательной организации его должностных 

обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в 

соответствии с методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 

человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, 

учитывая особенности работоспособности детей каждого возраста. 

10. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при 

первых признаках утомления нужно сменить вид деятельности. 

11. При проведении диагностического обследования необходимо 

максимально использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и 

поведением ребенка в образовательной организации. 

13. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой 

последовательности всё, что необходимо для проведения обследования. 

14. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определенном порядке на отдельном столе.  

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать 

своё неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные 

результаты и анализировать результаты вместе с родителями в присутствии 

ребёнка. 

16. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что 

результаты снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации 

(обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребёнка или усталости; 

- плохого самочувствия ребёнка. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического 

обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при 

построении диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в 

диагностический комплекс только тех методов, применение которых позволяет 
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получить необходимый объём информации и не приводит к переутомлению 

ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что 

оно осуществляется только квалифицированными, подготовленными 

специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения 

обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт 

строгой регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. 

Педагогам и родителям результаты представляются в виде психолого-

педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, разработанных на 

основе данных комплексного обследования.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в 

МДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МОУ « Подгоренская ООШ» (дошкольная группа) 

Валуйского района Белгородской  области представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества обеспечиваемых условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО 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 общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии: 
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– с разнообразием вариантов образовательной среды. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и решает задачи: 

-повышения качества реализации Программы; 

-реализации требований ФГОС ДО; 

-задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МОУ « Подгоренская ООШ» (дошкольная группа)  

Валуйского района Белгородской области; 

-создание оснований преемственности между дошкольным и начальным  

общим образованием. 

Важнейшим элементом является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации Программы. 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов через образовательные 

предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение   

Материально-технические условия МОУ «Подгоренская ООШ» 

(дошкольная группа) Валуйского района Белгородской области обеспечивают 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы, выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны здоровья 

воспитанников и охране труда работников. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы; 

– помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающей  средства образования, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
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инструменты. 

МОУ оснащено видеонаблюдением, автоматической пожарной 

сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. 

Участок озеленен, оснащен павильонами, имеетспортивную, игровую 

площадку. На территории имеются площадки для прогулок детей,опытно- 

экспериментальный участок, «экологическая тропа», садово-огородный участок. 

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы 

по физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности.  На территории детского сада расположены беговая дорожка, яма 

для прыжков. В группе имеется  мобильный физкультурный уголок с 

необходимым набором спортивного инвентаря дляорганизации двигательной 

деятельности детей в течение дня. 

Организации разных форм детского труда способствуют: уголок природы; 

огород; клумбы на территории прогулочного участка; оборудование для 

организации хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и материал для 

ручного труда. 

Работа по формированию познавательной активности 

дошкольниковосуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и конструктивной 

деятельности. В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия 

для организации познавательной деятельности дошкольников: уголки развития 

с конструктивно-строительными играми, пособиями дляинтеллектуального 

развития, познавательной литературой;  

имеется экологическая тропинка; мини-лаборатория и познавательныйцентр в 

группе. 

 Для успешной реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» в группе детского сада создан центр изобразительного 

искусства; стенды для выставок детских работ, аудиотека, имеется магнитофон; 

дидактический материал длямузыкального развития. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка- 

дошкольника. 

Создан центр детской активности по «Социально-коммуникативному 

развитию», куда входят: атрибуты к сюжетно-ролевым играм, уголок ряженья, 

атрибуты к театрализованной деятельности и мн. др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим 

людям, окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение в разных жизненных ситуациях, коммуникативной 

компетентности, социальных навыков оборудован уголок безопасного 

поведения на дороге; имеются дидактические игры по формированию. 



 

65 

 В группе имеется  краеведческий уголок (  книги серия  «Библиотека 

Белгородской семьи»,  набор открыток «Белгородчина: маленькому 

путешественнику», Белгородская символика, альбомы с фотографиями города 

Валуйки, и др.) 

В холле МОУ размещена геральдика Российской Федерации, 

достопримечательности  города Валуйки и Валуйского района  

 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
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Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

3.2  Обеспеченность методическимматериалом: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

 

Методические пособия (обязательная часть) 

А.С. Галанов Игры, которые лечат  

 

И.Ф. Литвинова 

 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего 

года жизни 

Бондаренко. Т.М 

 

 

 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского 

сада 

Комплексные занятия в средней группе детского сада 

Комплексные занятия в старшей группе детского сада 

Комплексные занятия подготовительной группе детского 

сада 

Г.Д. Беляевскова, 

Е.А. Мартынова, 

О.Н. Сирченко, 

Э.Г. Шамаева 

 

Правила дорожного движения для детей 3-7 лет.  

 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников  

 

 

Методические пособия 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Л.В. Серых Мир Белогорья, я и мои друзья 

Наглядно – дидактические пособия (обязательная часть) 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России;  

Серия «Уроки для 

самых маленьких» 

Мой дом, Кем быть, Что такое хорошо и что такое плохо 
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Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Демонстрационный 

материал для 

дошкольноков 

Этикет для малышей  

 

«Познавательное развитие» 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

 

Методические пособия (основная часть) 

Воронкевич 

О.А. 

Добро пожаловать в экологию  

   

Е.В.Марудова  

 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

(экспериментирование)  

Н.В. Исакова Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность.  

 

Михайлова З.А. «Математика -это интересно» 

Н.В.Нищева Познавательно – исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольников (Опыты, 

эксперименты, игры)  

 

Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах  

 

Бондаренко. 

Т.М 

 

 

 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского 

сада 

Комплексные занятия в средней группе детского сада 

Комплексные занятия в старшей группе детского сада 

Комплексные занятия в подготовительной  группе детского 

сада 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.    

 

«Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста 

И.П.Афанасьева 

 

Парциальная программа «Вместе учимся считать»  

 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Серия Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;   
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«Рассказы в 

картинках» 

Плакаты «Дикие и домашние птицы»,  «Времена года», «Растения », « 

Идем в зоопарк», «Как устроен человек» 

Веселый счет  

Картины для 

рассматривания 

«Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака с щенками». 

Серия «Уроки 

для самых 

маленьких» 

Птицы, Космос,  

Серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

«Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная 

природа» 

 

Методические пособия 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева.   

Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир  Белогорья» 

Л.В. Серых, Г. 

А. Махова, Е. А. 

Мережко, Ю. Н. 

Наседкина 

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, 

Е.Н. Качур, С.А. 

Лазарева 

Рабочая тетрадь «Здравствуй, мир Белогорья!» 

А.А. Пчелинов-

Образумов, А.А. 

Кривчиков, А.Н. 

Кряженков и др. 

Знаменитые земляки 

Ю.В. Конов, 

А.И. Попков, 

В.А.Сарапулкин  

и др. 

История Белгородчины 

М.С. Жиров, 

О.Я. Жирова, 

Л.В. Якубенко и 

др. 

Традиции и народное творчество Белгородчины 

Под общ. ред. 

В.В. 

Горошникова 

Белогорье: краски неба и образы земли. 

 

Наглядно – дидактические пособия 
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(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Открытки Белгородчина маленькому путешественнику  

 

 «Речевое развитие» 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия (основная часть) 

Ушакова О.С Развития речи детей дошкольного возраста в детском саду  

 

Развитие речи и творчества дошкольников 

Юдачева В.М. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

Карпухина Н. А Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Ушакова О.С Развитие речи детей от 3 до5 лет 

 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Ефросинина 

Л.Е. 

Картинки для обучения грамоте 

Гербова В.В. 

 

 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-6 лет 

Плакаты    Алфавит 

Методические пособия  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Серых Л.В. По речевым  тропинкам Белогорья 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия (основная часть) 

О.В. Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд в 

старшей группе  

 

Н.Н. Леонова 

 

Художественное творчество Опыт освоения образовательной 

области по программе "Детство" первая младшая группа, 

старшая группа  

  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: (4-5 лет) 

Конструирование из строительного материала: (5-6 лет) 
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Конструирование из строительного материала: (6-7 лет 

 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

 

Серия «Мир 

вокруг нас» 

Народные промыслы. 

Методические пособия  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры 

Лыкова И.А.  Цветные ладошки 

Наглядно – дидактические пособия 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Серия картин Музыкальные инструменты, «Композиторы».  

 

«Физическое развитие» 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия (основная часть) 

 

И.М. Сучкова, 

Е.А. Мартынова 

 

Физическое развитие  Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет   

 

Е.И. Подольская 

 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей  3-7 лет  

Е.А.Сочеванова 

 

Игры – эстафеты с использованием физического инвентаря  

С.Б.Горбушина 

 

Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. 

Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста.  

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Серия 

«уроки для самых 

маленьких» 

Виды спорта. 

Методические пособия  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 

Л.Н. Волошина Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» 
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3.3.  Обеспеченность  средствами обучения  и  воспитания. 

В МОУ « Подгоренская ООШ» (дошкольная группа) Валуйского района 

Белгородской области  имеются технические средства обучения:1магнитофон, 1 

компьютер, 1телевизор. 

Оборудовано общее рабочее место педагогов и администрации МОУ, что даёт  

возможность подготовить необходимую документацию в электронном виде, 

воспользоваться интернет ресурсами для организации образовательной 

деятельности дошкольников. 

Имеются в наличие: 

Счётный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и т.п.). 

 Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для 

свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на 

улице: 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, моделирующие профессии, герои книг и 

мультфильмов и т.п.) 

• Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых 

• Одежда и аксессуары для кукол 

• Кроватки для кукол 

• Коляски для кукол 

• Дома и мебель для кукол 

• Транспортные игрушки 

• Тематические игрушки и игровые наборы 

• Детские автомобили 

• Конструкторы и строительные наборы для игр на улице 

• Инструменты: лопаты для песка, совки, грабельки, лейки,. 

Оборудование, игрушки для игр в помещении: 

 Оборудование для двигательной активности и  в групповых комнатах: 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

• Дартс мягкий с шариками. 

• Игровой набор «Городки». 

• Игровой набор «Детский кегельбан». 

• Игровой набор «Кольцеброс». 

• Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

• Мячи-фитболы с гладкой поверхностью. 

• Обручи гимнастические (диаметр 80 см). 
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• Палки гимнастические. 

    Оборудование  для проведения оздоровительных мероприятий. 

• Картотеки пальчиковой гимнастики 

• Картотеки дыхательной  гимнастики 

• Картотеки корригирующей гимнастики 

• Мешочки  с горохом и песком 

• Дорожки здоровья 

• Оборудование для закаливания 

• Картотеки упражнений по профилактике нарушений зрения  

• Картотеки упражнений по профилактике плоскостопия 

• Картотеки упражнений по профилактике нарушений осанки 

Оборудование  для развития детского творчества и приобщение к 

изобразительному искусству 

Оборудование  для развития музыкально-художественной деятельности 

• Набор «Овощи». 

• Набор «Фрукты». 

Оборудование для развития музыкально-художественной деятельности  

• Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

бубен; барабан; ксилофон; маракас;; погремушки; деревянные ложки 

 

3.4. Распорядок и/или режим дня воспитанников 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение « Подгоренская 

ООШ»(дошкольная группа) Валуйского района Белгородской   области  

функционирует в режиме 10,5-часового пребывания воспитанников в период с 

7-00 до 17-30 при 5-дневной рабочей неделе.   

Организация образовательного процесса  составлена в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования МОУ « 

Подгоренская ООШ» Валуйского района белгородской области и требованиями 

СанПиН 2.4.3648-20 

 Организация образовательного процесса в МОУ строится на основе плана 

деятельности на год и ООП ДО, разрабатываемой детским садом  

самостоятельно, утвержденной заведующим и регламентируется расписанием 

образовательной деятельности.  

Режим дня детей в дошкольном образовательном учреждении формируется 

исходя из запросов родителей и при наличии необходимых условий в 

учреждении. В  МОУ  функционирует 2  разновозрастные  группы : младшая 

разновозрастная группа, старшая разновозрастная группа. 

Ранний возраст  (2-3 года)  
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Задача воспитателей  состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это 

требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, 

побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная 

реакция на посещение детского сада. Особое внимание уделяется режиму 

пребывания детей в МОУ.  

Дошкольный возраст (3-7 лет)  

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в организованной образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детейосуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 и решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитывается: 

- учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как, 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, 

предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на 

свежем воздухе и для их двигательной активности.   

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных занятий, требующих статических поз, с 

двигательными; 

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 
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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. 

      Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, 

трудовая  деятельность, непосредственно-образовательная  и самостоятельная  

деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

           При проведении режимных процессов педагоги и помощник 

воспитателя детского сада придерживаются следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во  сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

           Сон для детей важная составляющая режима дня. Общая  

продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  1,5  до  

3  лет – до  3-х  часов.   

           При организации сна учитываются следующиеправила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно.  

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  

минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

           Прогулка – одно из звеньев в режиме дня. Ежедневная  

продолжительность  прогулки  детей  в  МОУ  составляет  около  3-4 часа.  

Прогулку  организуем  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и 

во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  

домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
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            Воспитатели МОУ  прогулку  осуществляют по  следующим  

направлениям:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

             Детей учатся правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

 В зависимости от предыдущей организованной образовательной 

деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети 

находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем переходят 

к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Особенности адаптации ребенка к условиям МОУ 

 Процесс адаптации у каждого ребёнка проходит по-разному,  в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее, выделяются три степени адаптации детей к условиям МОУ – 

легкую, среднюю и тяжелую. 

В основе данной градации лежат такие показатели как: 

• быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

• проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

• наличие интереса к предметном миру; 

• частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится 

с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, 

хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию 

ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между 

возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в 

результате  наблюдаются капризы, раздражение. После 2 лет дети более 

спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить 
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внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения дошкольного учреждения. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным  

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему 

будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям МОУ. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагог знакомится с родителями. Рассказывает об 

особенностях работы группы, обязательно обращает внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально 

приблизить к данному режиму распорядок дня дома.  

В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых 

людей; 

о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой  обстановке 

предлагается родителям до регулярного посещения детского сада приводить  

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить 

групповую комнату, дать малышу  возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. 
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Благоприятные условия создаются для ребенка в первые дни посещения – 

расположение к себе, установление контакта в присутствии близкого взрослого, 

называние малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок 

позволяет можно помочь ему раздеться, обеспечивается тактильный контакт. 

Для снижения чувства тревожности, беспокойства имеется возможность 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину 

вещь. 

Ребёнку предлагается выбрать собственный шкафчик для раздевания, 

оставить для начала там какую-то вещь. 

В общении с ребёнком не игнорируются его желания – если есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог удовлетворяет данное 

желание. Максимально стремление переключить внимание ребенка на новые 

игрушки, увлекательную деятельность, предложение в чем-то помочь педагогу. 

Таким образом, в процессе адаптации ребенка используются такие приемы как: 

элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 

игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку задаются 

вопросы про любимую игрушку. Ответы позволяют увидеть, есть ли динамика 

процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям МОУ особый акцент - на процесс 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Режим пребывания детей в МОУ(дошкольная группа) в холодный  период 

года 

 (сентябрь – май) 
Режимные моменты Время 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,индивидуальное 

общение воспитателя с детьми,самостоятельная деятельность 

700-820 700-820 

Подготовка к завтраку, завтрак 820-850 820-850 

 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям  850-900 850-900 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включаяперерыв) 

900 - 1000 900 – 1010 

Второй завтрак  1005-1015 1015_1025 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1015-1145 1025_1215 

Подготовка к обеду, обед 1145-1215 1215-1245 

Подготовка ко сну, дневной сон 1215-1515 1245-1515 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

1515-1530 1515-1530 

Подготовка к полднику, полдник  1530-1540 1530-1540 

Непосредственно образовательная деятельность _ 1545-1610 
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Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

1540-1600 1610-1620 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 1600-1730 1620-1730 

 

Режим пребывания детей в МОУ(дошкольная группа) в теплый  период года 

(июнь – август) 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Описание традиций в группе 

1. Общий круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

Общий круг предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. 

2. Релаксирующая пауза под музыку. 

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 

4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их 

использования и хранения. 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными 

делами, создаётся атмосфера радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Режимные моменты Время 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Утренний приём, игры на воздухе, утренняя гимнастика 700- 830 700- 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830- 900 830-900 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, игры, возвращение с прогулки 

900- 1155 900-1230 

Второй завтрак 1030-1040 1030-1040 

Подготовка к обеду, обед 1155-1215 1230-1300 

Подготовка ко сну, дневной сон 1215-1515 1300-1500 

Постепенный подъём, игры, подготовка к полднику 1500-1530 1500-1530 

Подготовка к полднику, полдник 1530-1545 1530-1545 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

1545-1630 1545-1630 

Подготовка к прогулке, прогулка, работа с родителями 

уход детей домой 

1630-1730 1630-1730 
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Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно- 

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей.  Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской  практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы  

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные  процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также 

тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей,  чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

-  проведение  мероприятий, посвященных Дню села; 

- досуги и развлечения с привлечением родителей, общественности; 

- акции с привлечением родителей, общественности; 

- экскурсии по селу; 

- нестандартные формы деятельности (конкурсы, проекты, флешмоб и т.д) 
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3.6. Особенности развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством (помещениями МОУ «Подгоренская ООШ»(дошкольная группа) 

Валуйского района Белгородской  области, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. При этом РППС организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

прилегающей территории. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии с ФГОС ДО в МОУ возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации Программы. 

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования 

РППС. При проектировании РППС  учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и пр.). Оснащение РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоциональногоблагополучия 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 МОУ, 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 ежедневного элементарного бытового труда и 

мотивации самостоятельной деятельности; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования 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 

Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не 

только развивающей, но и развивающейся. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МОУ, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами руководствуются следующими принципами формирования 

РППС. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС формируется:  
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содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких 

модулей, ширм, и т.п.) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в образовательных областях: социально-коммуникативном развитии, 

познавательном развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом 

развитии и физическом развитии.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативном развитии: в групповой и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей, создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей разного возраста  и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников. 
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Обеспечиваются условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. Выделяетсядостаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповом помещении и 

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповом 

помещении и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – мини-лаборатории, 

книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

РППСобеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) предоставляется возможность ознакомиться с Программой для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания, что способствует 

конструктивному взаимодействию семьи и МОУ « Подгоренская ООШ» 

(дошкольная группа)  в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря  обеспечивают 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для детей раннего возраста ( 1,5 - 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды для детей  

раннего возраста:  

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои 

эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны 

в другую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, 

имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми 

разнообразными способами  

Предметно развивающая среда для детей раннего возраста рассматривается 

как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет формируется безопасно. 

Расположение мебели и крупногабаритного оборудования  обеспечивает детям 

и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 

перегородки надежно фиксируются, радиаторы закрываются защитными 

накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершению игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения его 

пространство зонируется. С этой целью используются перегородки, 
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специальные ячейки, ниши. Каждая зона хорошо просматривается из разных 

уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 

эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 

другие занятия.  

В помещении для детей раннего возраста создаются следующие зоны 

развивающей предметно-пространственной среды:  

 Физического развития;  

 Сюжетных игр;  

 Строительных игр;  

 Игр с транспортом;  

 Игр с природным материалом (песком водой);  

 Творчества;  

 Музыкальных занятий;  

Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога.  

Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать 

нервного перенапряжения.  

Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой 

комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 

сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.  

При проектировании предметно-развивающего пространства для детей 

раннего возраста учитывается динамичность. Выделенные зоны имеют 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка 

может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов 

и возможностей детей. 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста ( 3 - 8 лет). 

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создаётся  единое  пространство  

детского  сада:  гармония  среды  разных помещений групп, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, участка.  

Вся  организация  педагогического  процесса  предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового  помещения.  Детям  доступны  все функциональные пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен,  но  не  закрыт,  так  

как  труд взрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  



 

86 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Обустраиваются  места  для самостоятельной деятельности детей не только 

в групповых помещениях, но и в  спальнях,  раздевалках.  Все  это  способствует  

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности.   

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении большое  место  отводится  изобразительному  и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия  

народного  прикладного  искусства и т. д.  с  детства входят  в  сознание  и  

чувства  ребенка.  Они  развивают мышление,  нравственно-волевые качества,  

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Для  всестороннего  развития  предоставляется возможность  

дошкольникам  полностью использовать  среду  и  принимать активное участие 

в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения  

интерьеров    насыщают  здание  особой  энергетикой, позволяют  

дошкольникам  понять  свои  возможности  в  преобразовании пространства.  

РППС  организуется  по  принципу небольших  полузамкнутых  микро-

пространств,  для того  чтобы  избежать скученности  детей  и  способствовать  

играм  подгруппами  в  3-5  человек. Все материалы  и  игрушки  располагаются  

так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещению детей,  создать  условия  для  

общения  со  сверстниками.  

Предусматриваются  «уголки  уединения»,  где  ребенок  может отойти  от  

общения, подумать,  помечтать.  Такие  уголки  создаются, перегораживанием  

пространства  ширмой, стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  

игрушек,  книг,  игр  для  уединившегося  ребенка. В  группах  создаются 

различные центры активности:  

«Центр  познания»  обеспечивает  решение  задач  познавательно-

исследовательской деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

«Центр  творчества»  обеспечивает  решение  задач  активизации  

творчества детей (режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и 

импровизации, художественноречевая и изобразительная деятельность);   

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых 

игр;  

«Литературный  центр»,  обеспечивающий  литературное  развитие 

дошкольников;  

«Спортивный  центр»,  обеспечивающей  двигательную  активность  и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.   

Показатели,  по  которым  педагоги  могут  оценить  качество созданной  в  

группе развивающей  предметно-игровой  среды  и  степень  ее влияния на 

детей следующие:  



 

87 

Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается  разнообразием предметного  содержания,  доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя  не  доминирует  над  голосами  детей,  но  тем  не  менее 

хорошо всем слышен.  

Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

Выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  

Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

 

3.7.Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного года 

период «сентябрь – май» с 01 сентября по 31 мая и летний оздоровительный 

период с 1 июня по 31 августа, при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: 

суббота, воскресенье и государственные праздничные дни 

 

Праздничные 

мероприятия и 

развлечения, 

организуемые 

совместно с 

родителями как 

участниками 

образовательного  

процесса на 

уровне МОУ  

1Осенний бал  

2 День Матери  

3. Новогодние карнавалы.  

4. Святки.  

5. 8 Марта.  

6. 23 февраля.  

7. Выпускной бал 

8. Весёлые старты 

9. Папа, мама и я – спортивная семья 

 

3.8.Учебный план 

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности, компоненты 

Программы, соответствующие структуре основной программы в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» - учебный план  представлен 

следующим образом. 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени, а также модель организации 
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физического воспитания на основе действующего СанПиН. Учитывается, что 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

-для детей от 1,5 до 3 лет –не более 10 минут, 

-для детей от 3 до 4-х лет -не более 15 минут, 

- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей разновозрастной группе не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей разновозрастной группе  - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Организованная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента    

воспитанников,      их  индивидуальных        и  возрастных     особенностей,                                                                                                                            

социального заказа родителей.   

Построение   образовательного   процесса   на   комплексно-тематическом                                      

принципе       с  учетом   интеграции      образовательных        областей     дает  

возможность достичь этой цели  

Тематический   принцип   построения   образовательного   процесса   

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

 

Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

разновозрастная группа 

Старшая  

разновозрастная 

группа 

1 Двигательная  деятельность 2 занятия физической культурой, 1 занятие  на 

открытом воздухе (вариативная часть) 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация ( из них одна 1 

раз в месяц -

вариативная часть ) ,  а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 образовательные 

ситуации,  ( из них одна 

1 раз в месяц -

вариативная часть )а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к  обучению грамоте __ 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и  

неживой природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

 

2 образовательные 

ситуации ( одна из них 

2 раза в месяц  -

вариативная часть) 

3.2 Математическое и сенсорное развития 1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация  

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2  образовательные 

ситуации 

2  образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная  деятельность 2  музыкальных занятия (часть занятия -

вариативная часть) 

6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

15образовательных 

ситуаций и занятий  

 по СанПиНам (в неделю) 

 

11 занятий 17 занятий 

 ИТОГО в месяц 

 

40 занятий 60занятий 

 ИТОГО в год 

 

360 занятий 540 занятия 

 

Режим двигательной активности 

 
№ 

п/ п  

Формы организации  Проведение  младшая  

разновозрас

тная группа  

Старшая  

Разновозрас

тная группа  

1  Утренняя гимнастика  Ежедневно  6-8 мин  8-10 мин  
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2  Дыхательная гимнастика  Ежедневно  2 мин  2-3 мин  

3  Пальчиковая гимнастика  Ежедневно  2 мин  2-3 мин  

4  Артикуляционная гимнастика  Ежедневно  2 мин  2-3 мин  

5  Физкультминутки  Ежедневно  2-3 мин  2-3 мин  

6  Корригирующая гимнастика  Ежедневно  4-5 мин  5-6 мин  

7  Гимнастика после сна  Ежедневно  5-8 мин  5-10 мин  

8  Подвижные игры  Ежедневно  8-10 мин  8-12 мин  

9  Физкультурные упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  5-8 мин  8-10 мин  

10  Спортивные упражнения и игры на 

прогулке  

Ежедневно  5-8 мин  8-10 мин  

11  Физкультурные занятия  Ежедневно  2 занятия в 

группе, 1 на  

улице  

2 занятия в 

группе, 1 на  

улице  

12  Музыкальные занятия (часть занятия)  Ежедневно  2 занятия  

по 5-6 мин  

2 занятия по 

7-10 мин  

14  Спортивный праздник  2 раза в год  30-40 мин  40-50 мин  

15  Музыкальный праздник (часть 

праздника)  

1 раз в месяц  12-15 мин  15-18 мин  

16  Физкультурный досуг  1 раз в месяц  20 мин  25 мин  

17  День здоровья  1 раз в 

квартал  

1 раз в  

квартал  

1 раз в 

квартал  

18 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно Характер и 

продолжительность 

зависят от 

индивидуальных данных 

и потребностей детей.  

Проводится под 

руководством 

воспитателя. 

 

lV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация программы 

Программа «Детство» предусматривает решение программных об-

разовательных задач в совместной деятельности педагога и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования, в процессе 

взаимодействия с семьями детей. Все задачи программы реализуются в 

совместной, самостоятельной и специально – организованной деятельности с 

детьми. Программа ''Детство'' состоит из трех частей в соответствии с тремя 

ступенями дошкольного возраста – младший (третий и четвертый годы жизни), 

средний (пятый год жизни), старший (шестой и седьмой годы жизни). 



 

91 

 

Программное обеспечение 

образовательная программа дошкольного образования  «Детство» Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

Парциальные программы: 

- в направлении социально-коммуникативного  развития: 

 Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л. В. Серых 

для детей от 3 до 7 лет 

- в направлении физического  развития: 

Парциальная программа «Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие») / Л.Н. Волошина и др.для детей 3-8 лет 

- в направлении познавательного развития: 

 Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева для 

детей 3-8 лет 

- в направлении художественно- эстетического развития: 

 Авторская  программа «Музыкальные шедевры» Автор  О.Р.Радынова 

для детей 2-7 лет 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова от 2 до 7 лет 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы 

является  совместное с  родителями  воспитание  и  развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей. Оно выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях и согласованных действиях обеих сторон, на общей системе 

ценностей и основанных на ней целей развития детей и не противоречия 

требований к ребёнку в семье и в МОУ «Подгоренская ООШ» (дошкольная 

группа).  

Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями) 

основывается на вариативности помощи с учётом инновационных подходов и 

технологий психолого-педагогического сопровождения детей и их ближайшего 

окружения. Основными формами взаимодействия являются: беседы, 

консультации, родительские собрания, систематическое обновление материалов 

информационного стенда для родителей, совместные с детьми выставки, вечера 

встреч, а также новые современные формы сотрудничества: интерактивная игра, 

виртуальная экскурсия. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников 

опираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и 
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взрослых,  обусловленных педагогическим содержанием. Организация 

совместного взаимодействия детей, их родителей и педагогов, которое носит 

конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основана на 

адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. 
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