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Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  Горского детского сада 

«Радуга» (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию, реализацию задач, определенных в п. 1.6  ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами:  

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

Российской Федерации»  
- Федеральный закон от31июля 2020г.N304 ФЗ «О внесении   изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (принят Государственной Думой 22 июля 2020г.) 

         -«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31июля 

2020 года N 373 «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 N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

          -Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 27 октября 2020 г. №32) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»   

            -Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения Горского 

детского сада «Радуга». 

Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцевой.. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ. В структуре программы предусмотрено с 

учетом рекомендаций п. 2.11 ФГОС ДО три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный), краткая презентация программы. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на 

основании авторских парциальных программ. 

К образовательной программе прилагаются: рабочие программы воспитателей 

группы и музыкального руководителя. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Программа задает целевые ориентиры и основное содержание дошкольного  

уровня образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование 
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физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней представлены 

основные принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной 

организации, содержание образовательного процесса, показатели развития и базисные 

характеристики личности ребенка, необходимые условия для реализации программы. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 Обязательная часть направлена на решение целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС 

ДО: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении            

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на             основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных             программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации             

относительно уровня дошкольного образования. 

 Достижение данных целей осуществляется посредством решения следующих 

задач,         указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их 

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (в том числе 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 8) формирования   социокультурной     среды,     соответствующей      

возрастным, 

 индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

При разработке использована Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой., разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

 Целью деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 

является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач : 

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. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

 освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка; 

 духовно-нравственное воспитание дошкольников и школьников: формирование 

базовых основ православной культуры и регионального патриотизма; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством изобразительной  деятельности; 

 формирование у детей «моды» на здоровый образ жизни. 
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Для всестороннего развития дошкольников реализуются: 

«Выходи играть во двор» парциальная программа  дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое развитие») Л. Н. Волошина. 

«Белгородоведение» парциальная программа Т.М. Стручаева 

           «Математические ступеньки» парциальная программа по формированию 

элементарных математических представлений Е.В. Колесникова 

          «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

          «Добро пожаловать в экологию» парциальная программа дошкольного 

образования О.А. Воронкевич 

          «Цветные ладошки» программа формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности И.А. Лыкова 

      «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 5-7 лет» Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования авторы-составители Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

          «Умные пальчики: конструирование в детском саду» парциальная 

образовательная программа И.А. Лыкова 

 

 1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- 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 ДОУ 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. 

http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
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Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

 

 1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

       При организации образовательного процесса в МДОУ Горском детском саду 

«Радуга» учитывалась система требований комплексной  образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой 

и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

       Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с   двумя 

выходными днями: суббота, воскресенье. 

 График работы – с 7.30 до 18.00 часов. Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей. 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

 Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях села. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 
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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. Белгородская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь - май); 

2. теплый  период (июнь - август). 

 

1.3.2. Характеристика групп ДОУ. 

 В учреждении функционирует 2 дошкольные разновозрастные группы, для детей 

в  возрасте от 1,5-х до 8 лет. Из них: 

- младшая разновозрастная группа «Ромашка» (с 1,5 до 4 лет) – 1: группа полного дня, 

общеразвивающей направленности, предельная наполняемость группы — 15 детей;   

- старшая разновозрастная группа «Солнышко» (с 4 до 8 лет) – 1: группа полного дня, 

оберазвивающей направленности, предельная наполняемость группы — 20 детей. 

Предельная наполняемость учреждения – 35 детей. 

 

   

1.3.3. Характеристики особенностей развития детей. 

      Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. 

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

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 

рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно раньше отмечается 

кризис трёх лет. 

  Повышенная       ранимость    организма     ребенка,    недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в 

большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной 

деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения 

и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

  Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма. 
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  Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, 

дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 

  Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно 

в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия 

– уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение 

ребёнком естественных психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребность в эмоциональном контакте; 

 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами.  Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

 К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная:  

возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального 

действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

 Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша 

легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький 

ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от 

того человека, которому он доверяет. 
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 У детей 2 -3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не 

выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  

Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому 

ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с 

ним.  

 Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и 

на основе подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для 

малыша особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют 

«рядом, но не  вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками 

отрицательных эмоций. Им присуще наглядно действенное мышление; их 

интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. 

позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 

манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии формирования. 

Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. 

Внимание, мышление, память непроизвольны. 

 Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

 В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, 

похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют «словотворчество».  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 
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действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым 

ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и 

прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

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

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).  

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 

интересах ребёнок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 

признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать 

предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия 

и сходство.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое 

общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в 

принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 
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используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.                                                                                                                   

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 

требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как 

необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего 

мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу 

«границ» действия правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание 

часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть 

словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные.  

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

назначении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 

особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре 

и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие 

отношения. Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 

1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё 
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более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар 

разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 

девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к 

сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться 

между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с 

взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление 

и компетентность. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это 

необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с 

точки зрения своей авторитетности среди других, признания ими его личных 

достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями 

прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром 

разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, 

исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают 

замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 

мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-

режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие 

дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу 

игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со 

сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с различными видами детской деятельности – 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 
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наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти: увеличивается её объём, произвольность запоминания 

информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

2.1. Раннее детство.  

К трём годам: 

‒ ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

‒ ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

1.2.2. Дошкольное детство 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, 

не мешая другому 

ребенку играть 

рядом, 

объединяться в 

игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результат с 

позиции цели.  

 

Ребёнок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельност

ь в разных видах 

деятельности – 

игре, общении, 

познавательно-

исследовательско



15 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от 

ситуации и пока 

еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует 

в разнообразных 

видах 

деятельности: в 

играх, 

двигательных 

упражнениях, в  

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, 

в творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними.  

активно участвует в 

них. Овладевает 

умениями 

экспериментировани

я и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые 

для осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности.  

 

й деятельности, 

конструировании 

и др.; способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к  

разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства.  

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить 

обиженного, 

угостить, 

обрадовать, 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

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, 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 
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помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и 

грустную музыку, 

веселое и грустное 

настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают 

героям.  

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

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.  

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты.  

Охотно включается 

в совместную 

деятельность со 

взрослым, 

подражает его 

действиям, 

отвечает на 

вопросы взрослого 

и комментирует его 

действия в 

процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных 

моментов.  

Проявляет интерес 

к сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в 

повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. 

По предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только 

в практических 

делах, но активно 

стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

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. 

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.  

 

Активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх.  
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взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового 

характера. Начинает 

проявлять уважение 

к старшим, называет 

по имени и отчеству.  

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные  

умения ролевого 

поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом 

включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами.  

Проявляет 

творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров,  

умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение 

партнеру.  

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.  

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным правилам 

и социальным 

нормам.  

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

Ребёнок 

достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 
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пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями.  

внимания сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для  

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  

увеличивается запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями.  

желания, может 

использовать 

речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, может 

выделять звуки в 

словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно придумать 

и выполнить несложные 

физические упражнения.  

У ребёнка 

развита крупная и 

мелкая моторика; 

он подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  
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подвижным играм.  становится не только 

средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки.  

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во время 

еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, 

одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности 

и необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и 

на улице.  

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.  

Ребёнок способен 

к волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношения

х со взрослыми и 

сверстниками,  

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены.  

Проявляет интерес 

к миру, 

потребность в 

познавательном 

общении со 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и 

Ребёнок 

проявляет 

любознательност

ь, задаёт вопросы 

взрослым и 
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взрослыми, задает 

вопросы о людях, 

их действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных 

эталонов (круг, 

квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментирован

ию с предметами и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», «Для 

чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными 

способами познания, 

имеет некоторый 

опыт деятельности и 

запас представлений 

об окружающем; с 

помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментировани

я. В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности 

активно познает и 

называет свойства и 

качества предметов, 

особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. 

Объединяет 

предметы и объекты 

в видовые категории 

с указанием 

характерных 

признаков.  

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и 

решить её 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.  

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментиров

ать. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам 

застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, 

квартиру, в 

Имеет 

представления:  

о себе: знает свое 

имя полное и 

краткое, фамилию, 

возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, 

о природном и 

социальном мире, 

в котором он 

живёт;  

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 
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которой живет, 

детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, 

отвечая на вопросы 

при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не только 

объединять 

предметы  

по внешнему 

сходству (форма, 

цвет, величина), но 

и усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, 

в посильной 

деятельности по 

уходу за 

растениями и 

животными уголка 

природы.  

некоторые сведения 

о своем организме 

(для чего нужны 

руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о 

семье: знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних 

животных;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует 

с воспитателем о 

профессиях 

работников детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.  

достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную 

самооценку, стремиться к 

успешной деятельности.  

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.  

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 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.  
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представления в 

собственной деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», 

«нужно», 

«нельзя»), может 

увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам 

поведения. Ребенок 

испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

действий 

взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в 

речь и указания 

взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, 

игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

пояснения 

взрослого.  

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

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, представляют 

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.  

Ребёнок способен 

к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения 

в различных 

видах 

деятельности.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
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диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. 

Содержание обязательной части Программы разработано и утверждено 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно, в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Образовательной программой дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой 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 Основные цели и задачи 
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Социально – коммуникативное 

развитие 

направлено на 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 со- обществу детей и взрослых 

в Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.  Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 
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действий, становление сознания; 

развитие воображения и твор- 

ческой активности; 

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.), о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Речевое развитие 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, 
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культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

следить за развитием действия. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

предполагает развитие пред- 

посылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение 

к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
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произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Физическое развитие 

включает приобретение опыта в 

следующих видах 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 

наносящим ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности: 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие 
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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. 

  

  

со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно - исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

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

программы 

 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);  

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

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 
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отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

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

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик 

и  заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

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

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

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

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 
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занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной 

среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2. Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех 

с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий,  характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
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- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

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 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально- Игровая, Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
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коммуникативное 

развитие 

трудовая, 

коммуникативная  

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, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с 

детьми. 

 

Культурные практики. 

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей 

имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

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

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

 В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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Младший дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, 

поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

 Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он 

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

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

общении, в творчестве  и т.д. 

 

Средний возраст. 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом  к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные 

приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным 

детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её 

на сочувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

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

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

 Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском 

саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои 

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

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их 

достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

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

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
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ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких 

– то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и 

т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

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

сложные вопросы.  

 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

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

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
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Направления Содержание  Формы работы 

Педагогически

й мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 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 

Педагогическа

я 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 

Педагогическо

е образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 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 

 

6. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 
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     Педагогическая диагностика в детском саду  

      Педагогическая диагностика воспитателя направлена   на   изучение   ребенка 

дошкольного   возраста   для   познания   его  индивидуальности  и  оценки  его  

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

его поступков, видение скрытых резервов  личностного  развития,  предвидение  его  

поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка    помогает    педагогу    сделать    условия    

воспитания    и   обучения  максимально  приближенными  к  реализации  детских  

потребностей,  интересов,  способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

          Познание  и  понимание  педагогом  ребенка  дошкольного  возраста  как  

основная  цель  педагогической  диагностики  в  дошкольном  образовательном  

учреждении        определяет       использование       им      преимущественно  

малоформализованных  диагностических  методов,  ведущими  среди  которых  

являются   наблюдение   проявлений   ребенка   в   деятельности   и   общении   с  

другими  субъектами  педагогического  процесса,  а  также  свободные  беседы  с  

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов  детской    

деятельности,    простые    тесты,    специальные     диагностические  ситуации.  

 Педагогическая     диагностика    достижений     ребенка    направлена    на  

изучение:  

      - деятельностных умений ребенка  

      - интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

      - личностных особенностей ребенка  

      - поведенческих проявлений ребенка  

      - особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

      - особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 Принципы педагогической диагностики.  

      Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,  

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

 Принцип     объективности      означает    стремление     к   максимальной  

объективности     в  процедурах    и   результатах   диагностики,    избегание   в  

оформлении   диагностических   данных   субъективных   оценочных   суждений,  

предвзятого отношения к диагностируемому.   

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

 Для  того  чтобы  оценить  общий  уровень  развития  ребенка,  необходимо  

иметь   информацию      о   различных    аспектах   его   развития:   социальном,  

эмоциональном,   интеллектуальном,   физическом,   художественно-творческом.  Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс,  и  что  

направление  развития  в  каждой  из    сфер  не  может  рассматриваться изолированно.  

Различные  сферы  развития  личности  связаны  между  собой  и  оказывают взаимное 

влияние друг на друга.   

 Принцип процессуальности  предполагает изучение явления в изменении,  

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том,  чтобы   

      - не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без  выявления 

закономерностей развития;   

      - учитывать     половозрастные     и   социокультурные      особенности  

индивидуально-личностного становления ребенка;  

      - обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета  в 

естественных условиях педагогического процесса.  

      Принцип компетентности  означает принятие педагогом решений только  по  тем  

вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку;  запрет  в  процессе и по 
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результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут  нанести ущерб 

испытуемому.  

 Этот принцип раскрывается   

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

      - в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

      - в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

      - во   взвешенности   и   корректном   использовании   диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип    персонализации     требует   от   педагога   в   диагностической 

деятельности   обнаруживать   не   только   индивидуальные   проявления   общих  

закономерностей,  но  также  индивидуальные  пути  развития,  а  отклонения  от  

нормы  не  оценивать  как  негативные  без  анализа  динамических  тенденций  

становления.  

 Процесс диагностирования осуществляется поэтапно: 

 Первый    этап    –  проектировочный.      Определяем     цели  диагностики  

(например,    оценить   проявления    детьми    старшей   группы    активности    и  

любознательности,     выявить    проявляющиеся      при    этом   индивидуальные  

особенности).     

 В   педагогической      диагностике  основными        методами       выступают        

включенное        наблюдение       и  нестандартизированные       беседы     с   детьми,   

используются  диагностические      ситуации,    фактически     «провоцирующие»        

деятельность  ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.   

 Второй  этап   –     практический.  Проведение  диагностики.  Для  этого  

необходимо   определить   ответственных,   обозначить   время   и   длительность  

диагностики,  а  также  способы  фиксации  результатов  (запись  в  блокноте,  на  

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение  

количественных данных. Анализ позволяет  установить,  почему результат того  или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от  результатов  

других  детей  или  же  существенно  отклоняется  от  нормы  (яркое  достижение или 

большая проблема). На основе анализа определяются причины  такого проявления 

диагностируемого качества.   

 Педагогу     необходимо      осознавать,     что   отклонение      полученных  

результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и  

вмешательства  в  процесс  развития  ребенка,  а  предполагает  анализ  качества  

процессов  и  условий,  обеспечивающих  эти  результаты.  Может  ли  каждый  ребенок  

(или хотя  бы  большинство  детей)  достигать  описанного  в  программе  высокого 

уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный  вариант   

развития?    Развитие   всегда   индивидуально     и  неравномерно,     для  педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в  ребенке   

хорошие   качества,   и   только   потом   видеть   проблемы   развития   и  помогать их 

решать.  

 Четвертый этап – интерпретация данных.  

 Интерпретация   воспитателем   полученных   фактов   –         основной   путь  

понимания   ребенка   и   прогнозирования   перспектив   его   развития.   Любые  

количественные       показатели     обладают     возможностью       их    различного  

толкования,  порой  диаметрально  противоположного.   

 Пятый  этап  –      целеобразовательный:  он  предполагает         определение  

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты   диагностики   используются   преимущественно   для   обнаружения  
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сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в  

результате   диагностики   информация       и  сделанные    на   ее  основе   выводы  

помогают  педагогу   предположить   возможные   действия   ребенка   в   разных  

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и  

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.   

 Искусство  педагога  как  раз  заключается  в  том,  чтобы  открыть  перед  

каждым  ребенком  перспективы  его  развития,  показать  ему  те  сферы,  где  он  может   

проявить   себя,   достичь   больших   успехов,   черпать   силы   из   этого  источника,   

чтобы   в   целом   гармония   личности   становилась   полноценной,  богатой, 

неповторимой.   

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

 Мониторинг образовательного   процесса   может   быть   определен     как  

система    организации      сбора,   хранения,    обработки     и   распространения  

информации      о  деятельности    педагогической     системы,   для   непрерывного  

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.   

 Мониторинг,  в  отличие  от  диагностики,  имеет  более  широкий  спектр  

возможностей,   благодаря   своей   регулярности,   строгой   направленности   на  

решение задач управления, и высокой технологичности.   

 Мониторинг       позволяет     обнаружить      эффективность       реализуемой  

образовательной      деятельности     и   всегда   ориентирован      на   цели    этой  

деятельности.    Система     мониторинга     подразумевает,    помимо     ожидаемых  

результатов,   обнаружение      и  неожиданных      эффектов,   и   прогнозирование  

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

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

слежения;  

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

изменений;  

- компактность,    минимальность      измерительных      процедур    и   их  включенность 

в педагогический процесс.  

 Мониторинг      в  детском    саду   направлен    на  отслеживание     качества  

дошкольного образования, а именно:  

      1.     Качества     результатов     деятельности      дошкольного  образовательного 

учреждения.   

      Определение          результативности         деятельности        дошкольного  

образовательного  учреждения,  прежде  всего,  связано  со  степенью  решения  

целевых  задач:  охрана  жизни  и  укрепление  здоровья  детей,  развитие  детей  

раннего   и   дошкольного     возраста,   взаимодействие   и   поддержка     семьи   в  

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого,  мониторинг 

направлен на изучение:  

     степени   освоения   ребенком    образовательной    программы,    его  

образовательных     достижений     с  целью    индивидуализации     образования,  

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

      степени готовности ребенка к школьному обучению;  

     удовлетворенности    различных    групп   потребителей    (родителей,  учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

      2.    Качества  педагогического  процесса,  реализуемого  в  дошкольном  

образовательном учреждении.  

 Деятельность    детского    сада   и  достижение     выше    обозначенных  

результатов   обеспечивается реализацией  образовательной  программы. При  
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проектировании   карты   мониторинга    образовательного    процесса    обеспечивается  

его направленность на отслеживание качества:  

- образовательной     деятельности,    осуществляемой     в   процессе  организации      

различных      видов     детской     деятельности      (игровой,  коммуникативной,            

трудовой,         познавательно-исследовательской,  изобразительной,    конструктивной,    

музыкальной,     чтения   художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

- организации самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия     с  семьями    детей   по   реализации    основной  образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного  возраста.  

      3.    Качества  условий  деятельности   дошкольного  образовательного  

учреждения.  

 Реализация    образовательного    процесса   возможна    при   обеспечении  

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

 Поэтому  в  систему  мониторинга  должен  быть  включен  анализ  условий,  

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:   

      - особенности профессиональной компетентности педагогов;   

      - развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

 Определение    направленности    мониторинга    предполагает   разработку   

измерительного   инструментария:   критериев   и   методов  проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к  критериям 

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование  - критерий  должен   позволять   

производить   измерение.   Измерение   –   это   определение  степени   выраженности   

исследуемого   признака,   сопоставление   со   шкалой,  нормой  или  другим  

измерением.  Некоторые  критерии  имеют  очень  слабую  динамику, и их измерение 

имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие  изменяются  быстрее.   

 Проведение педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей предусматривается также авторами проекта основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Пособие содержит структурированный диагностический материал, 

направленный на оценку качества педагогического процесса  в соответствии с 

возрастной группой дошкольной образовательной организации любой направленности 

(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной). Заполненные таблицы    

позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребёнка и определить общегрупповую тенденцию развития детей каждой возрастной 

группы, что регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО, приказ Министерства образования и 

науки №1155 от 17 октября 2013года. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», все это позволяет комплексно оценивать качество 

образовательной деятельности и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня усвоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы.  

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1    балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает, ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 

2    балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 
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помощью взрослого; 

3    балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания,  баллов — ребенок выполняет все предложенные 

задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга интегративных качеств и мониторинга образовательного 

процесса в данных пособиях предлагается заполнять дважды в год — в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель 

по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов формирования 

интегративных качеств личности детей и освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций развития личности 

детей (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому 

медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов формирования интегративных качеств 

личности детей и освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с 

проблемами в развитии личности, а также определять трудности в формировании 

определенных интегративных качеств и реализации общеобразовательной программы в 

каждой конкретной группе, т. е. оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития личности можно считать 

средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 

2,3. Эти же параметры в интервале средних значений от 1,4 до 2,2 можно считать 

показателями проблем в развитии личности ребенка. Средние значения менее 1,3 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития личности ребенка возрасту. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребёнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогические процессы в каждой 

группе и детского сада. 

 В  качестве  методов  мониторинга  используются  методы, схожие  с  методами 

педагогической  диагностики: формализованные и  мало формализованные методы.   

 Формализованные   методы:       тесты,   опросники,   методы   проективной  

техники  и  психофизиологические  методы.  Для  них  характерны  определенная  

регламентация,    объективизация    процедуры    обследования    или  испытания  

(точное  соблюдение  инструкций,  строго  определенные  способы  предъявления  

стимульного    материала,   невмешательство     исследователя    в  деятельность  

испытуемого     и   другое),   стандартизация     (установление    единообразия  

проведения     обработки    и   представления    результатов    диагностических  

экспериментов),  надежность  и  валидность.  Эти  методики  позволяют  собрать  

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде,  который    

дает   возможность     количественно    и   качественно    сравнивать  полученные 

результаты.  
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 Малоформализованные методы:  наблюдение, беседа, анализ продуктов  

детской  деятельности.  Эти  методы  дают  очень  ценные  сведения  о  ребенке,  

особенно  когда  предметом  изучения  выступают  такие  явления,  которые  мало  

поддаются   объективизации   (например,   ценностные   ориентации,   отношение  

ребенка  к  различным  явлениям)  или  являются  чрезвычайно  изменчивыми  по  

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее).  Следует  

иметь  в  виду,  что  малоформализованные  методы  очень  трудоемки.  Только   наличие   

высокого   уровня   культуры   проведения   при   наблюдении,  беседах с детьми 

помогает избежать влияния случайных и побочных факторов  на результаты 

диагностики.  

 Этапы     мониторинга      также   схожи    с   этапами   диагностической  

деятельности, описанными выше.  

1.    Определение     объекта   и  цели   мониторинга,    формулирование  эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов   

2.    Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3.    Обработка    и  анализ   полученной    информации,    а   также   уже  имеющейся 

информации из существующих источников  

4.    Интерпретация     и   комплексная    оценка    объекта    на   основе  полученной 

информации, прогноз развития объекта  

5.    Принятие управленческого решения об изменении деятельности   

 Результаты   педагогического   мониторинга       можно   охарактеризовать  

как:  

-описательные,    ограничивающиеся      выявлением     отдельных    (иногда  

несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

-сущностные,     определяющие     особенности    и   характер   протекания  значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

-репродуктивные,    характеризующие   развитие   объекта   в   прошлом   на  основании 

ранее полученных данных;  

-продуктивные,     прогнозирующие     развитие    объекта   в  целом    или  отдельных 

его сторон, свойств, качеств;  

-  интегральные,  исследующие  важнейшие  внутренние  и  внешние  связи,  свойства, 

отношения объекта исследования.  

Методическое обеспечение: 

1. «Мониторинг в детском саду». Научно-методическое пособие - СПб, Детство-Пресс, 

2011. 

1. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155. 

2. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе дошкольной 

образовательной организации» Методическое пособие       Н.В. Верещагина,  

СПб, Детство-Пресс, 2014. 

3. «Диагностика педагогического процесса в средней группе дошкольной 

образовательной организации» Методическое пособие       Н.В. Верещагина,  

СПб, Детство-Пресс, 2014. 

4. «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе дошкольной 

образовательной организации» Методическое пособие       Н.В. Верещагина,  

СПб, Детство-Пресс, 2014. 

5. «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе дошкольной 

образовательной организации» Методическое пособие       Н.В. Верещагина,  

СПб, Детство-Пресс, 2014. 
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7. Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

Отношения преемственности между МДОУ Горским детским садом «Радуга» и 

МОУ «Горская СОШ» закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты 

деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного 

образования. (Отражены в плане работы на год МОУ «Горская СОШ» и МДОУ Горский 

детский сад «Радуга») 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования:  

  на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного 

возраста).  

 на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях 

опережающего развития или отставания).  

Преемственность образовательного процесса  

МДОУ Горского детского сада «Радуга» и МОУ «Горская СОШ»: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МДОУ Горского детского 

сада «Радуга» и МОУ «Горская СОШ».  

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и 

обучения.  

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих 

возрастных особенностей. 
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8. Содержание работы психолого-педагогической службы 

 

Работа психолого – педагогической службы в МДОУ Горском детском саду 

«Радуга» организована методом сетевого взаимодействия с МДОУ Новоуколовским 

детским садом общеразвивающего вида «Росинка». Заключен договор, составлен 

график и пан работы педагога - психолога. 

Технологии коррекционной направленности 

Название 

технологий 

Задачи Формы 

работы 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Возраст 

детей 

 Преодоление 

эмоционально-

личностных 

проблем у детей 

подгрупповые 

занятия 

 (4-7лет) 

 Преодоление 

эмоционально-

личностных 

проблем у детей 

индивидуальн

ые и 

подготовител

ьные занятия 

 (5-7лет) 

 

Развивающ

ие сказки и 

игры 

 

Преодоление 

эмоционально-

личностных 

проблем, снятие 

тревожности  

у детей 

 

подгрупповые 

занятия 

1.Нижегородцева Н.В., 

Шадриков В.Д. 

Психолого-

педагогическая 

готовность ребенка к 

школе.-М. Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001.-

256с. 

2. Веракса А,Н., 

Гуторова М.Ф. 

Практический психолог 

в детском саду: 

Пособие для 

психологов и 

педагогов.-2-е изд., 

испр.- М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.-144с. 

3. . Афонькина Ю.А. 

Психологическая 

безопасность ребенка 

раннего возраста.- 

Волгоград : Учитель, 

2013.-105с.    

 

 

(5-7лет) 

Кинезиолог

ические 

упражнения 

Стимуляции 

интеллектуальног

о развития 

индивидуальн

ые и 

подгрупповые 

занятия 

Поваляева М.А. 

Коррекционная 

педагогика. 

Взаимодействие 

специалистов. –Ростов-

на-Дону: «Феникс», 

(5-7лет) 
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2002.-352с. 

 

 

  Свою деятельность педагог-психолог осуществляет в контакте с родителями 

(законными представителями) воспитанников через: 

 консультации (индивидуальные, групповые, тематические) 

 семинары-практикумы, тренинги т пр. 

 информационные стенды 

 сайт ДОУ 

     Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с педагогами и 

специалистами МДОУ: 

 оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

 проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития, коррекции отклонений и нарушений у детей, 

психологической подготовке детей к школе.  

Методическое обеспечение: 

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-

составитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 

лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И. А. Пазухина. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-потешки для 

детей от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 

Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного 

государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь 

дошкольному психологу) Котова Е. В.  

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / 

авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011 

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. 

Программа адаптации. Диагностические методики Игровой материал / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013 

Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

 Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
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9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Вариативная часть образовательной программы  сформирована участниками 

воспитательно-образовательного процесса и составляет 40 % от общего объема 

образовательной программы. 

В вариативную часть ООП входят:  

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность в области 

физического развития (для детей от 4 до 7 лет, посещающих группу 

оздоровительной направленности);  

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность в области 

познавательно-речевого развития.  

Общий объем вариативной части образовательной программы рассчитан в соответствии 

с возрастом воспитанников,  основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования  и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

 различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Вариативная часть Программы отражает приоритетное направление деятельности по 

обеспечению полноценного развития ребенка, обеспечивая здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие условия в ДОУ. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ:  

«Выходи играть во двор» парциальная программа  дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое развитие») Л. Н. Волошина. 

«Белгородоведение» парциальная программа Т.М. Стручаева 

           «Математические ступеньки» парциальная программа по формированию 

элементарных математических представлений Е.В. Колесникова 

          «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

          «Добро пожаловать в экологию» парциальная программа дошкольного 

образования О.А. Воронкевич 

          «Цветные ладошки» программа формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности И.А. Лыкова 

      «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 5-7 лет» Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования авторы-составители Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

          «Умные пальчики: конструирование в детском саду» парциальная 

образовательная программа И.А. Лыкова 

  
 

9.1. Приоритетное направление ДОУ. 

  

 Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения является реализация ФГОС дошкольного образования,  экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста.  

Цель:   создание условий для воспитания экологически грамотного, социально 

http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
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активного дошкольника, ответственного за состояние окружающей среды, бережно 

относящегося к богатствам природы. 
Задачи: 
 1. Создавать условия для формирования элементарных биологических 

представлений: 
 знакомить с развитием жизни на Земле (рассказывать о 

происхождении, многообразии форм жизни: о микроорганизмах, растениях, 

животных, их происхождении, особенностях жизни, среде обитания и т. д.); 
 предоставить возможность осваивать учебный материал в 

доступной форме; 
 формировать эмоционально-положительное отношение к природе. 

2.  Обеспечивать условия для развития экологического сознания: 
 знакомить с представителями живой и неживой природы; 
 рассказывать о взаимосвязи и взаимодействии всех объектов 

природы; 
 способствовать формированию осознано-правильного отношения к 

планете Земля (наш общий дом) и к человеку как части природы; 
 знакомить с проблемой загрязнения окружающей среды, с 

правилами личной безопасности; 
 способствовать развитию бережного и ответственного отношения к 

окружающей природе; 
 создавать условия для самостоятельной деятельности по 

сохранению и улучшению среды. 
 

Система  работы экологического воспитания в ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Вид 

деятельности 

сроки ответственный 

Методическая работа 

1 «Организация работы по 

экологическому воспитанию детей в 

ДОУ» 

Консультация Сентябрь воспитатели 

2 «Организация проектной и 

исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста по 

экологии». 

Консультация Ноябрь воспитатели 

3 Участие педагогов в работе вебинаров 

по познавательному  развитию детей. 

 постоянно  воспитатели 

Совместные культурные мероприятия 

1 «Мы друзья природы» агитбригада сентябрь  воспитатели 

2 «Защитники леса» развлечение январь воспитатели 

муз.руководитель 

3 «День земли» утренник апрель воспитатели 

муз.руководитель 

Работа с детьми 

1 Подготовка и установка с 

воспитанниками кормушек, 

скворечников для птиц, организация 

 Январь - 

апрель 

воспитатели 
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подкормки пернатых 

2 «Почему случаются лесные пожары?» беседа сентябрь воспитатели 

3 «Растения под охраной» беседа октябрь воспитатели 

4 

 

Участие детей в проектной 

деятельности 

 в течение 

года 

воспитатели 

5 «Они остались зимовать и мы им 

будем помогать» 

«День земли» 

 

тематические 

недели 

октябрь 

 

апрель 

воспитатели 

6 Организация и проведение 

интеллектуальных марафонов и 

викторин 

 в течение 

года 

воспитатели 

7 «Покормите птиц зимой» акция ноябрь воспитатели 

 «Первоцветы» акция март воспитатели 

8 «Огород на окне» проект январь - 

апрель 

воспитатели 

 «Посади дерево и сохрани его» акция апрель воспитатели 

 «Мусор земле не к лицу» акция май воспитатели 

Работа с родителями 

1 «Лекарственные растения при лечении 

ОРВИ» 

консультация сентябрь воспитатели 

 «Мой четвероногий друг» фотовыставка октябрь воспитатели 

2  «Правильное отношение детей к 

природе начинается в семье». 

дискуссия ноябрь воспитатели 

3 «Родительские заблуждения о 

морозной погоде» 

рекомендации декабрь воспитатели 

4 «Снежное одеяло для деревьев» акция январь воспитатели 

5 «Зимние забавы» фотовыставка февраль воспитатели 

6 «Как прекрасен этот мир, 

посмотри….» 

родительское 

собрание 

март воспитатели 

7 «Сохраним землю нашу» выставка 

рисунков 

апрель воспитатели 

8  «Экологический десант»  субботник апрель воспитатели 

9 «Отдыхаем не вредя». фотовыставка май воспитатели 

Материально-техническое оснащение д/с 

1 Пополнение методической копилки 

Д/с по экологическому направлению 

 в течение 

года 

воспитатели 

2 Обеспечение учебно-воспитательного 

процесса электронными пособиями 

 в течение 

года 

воспитатели  

 

 

 

Планируемые результаты: 
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  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

дети, возрастом 3-4 года должны правильно взаимодействовать с окружающим 

миром. Участвовать в наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делиться своими познаниями о живом и неживом мире. 

- Ухаживать за  растениями и животными в уголке природы, делать 

элементарные выводы и умозаключения. Иметь представления о родном крае. 

- Сформированность общих представлений о своем селе, округе, о своеобразии 

природы региона. 

- Приобретение общих представлений об основных группах животных и 

растений округа, среды обитания. 

- Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

дети, возрастом 4-5 лет, должны правильно взаимодействовать с окружающим 

миром. Участвовать в наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делиться своими познаниями о живом и неживом. 

- Проявление у детей экологического сознания, экологически правильного 

поведения. 

- Сформированность представлений о природе родного края, её многообразии, 

целостности живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде, образе жизни. 

- Сформированность представлений о взаимосвязях и взаимозависимости всех 

компонентов природы; животных друг с другом, растений и животных, живой и 

неживой природы, человека и природы. 

- Усвоение знаний о безопасном образе жизни, о необходимости обучения быть 

здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умение 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

дети, возрастом 5-6лет 
- Сформированность представлений о своем селе, округе, о своеобразии природы 

региона. 

- Сформированность стремления к исследованию объектов природы, дети 

делают выводы, устанавливают причинно-следственные связи. 

- Овладение навыками экологически безопасного поведения в природе. 

дети, возрастом 6-7 лет 
- Приобретение представлений об основных группах животных и растений 

округа, среды обитания. 

- Умение уверенно отличать и называть характерные признаки разных времен 

года, объяснить причины смены времен года. 

- Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом 

человека в родном крае. 

- Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

       Формой подведения итогов реализации программы являются: экологические 

праздники, викторины и т.д. 

Воспитанник должен:         

ЗНАТЬ         

- Правила поведения в природе. 

- Растения и их характерные признаки. 
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- Основные признаки диких и домашних животных. 

- Виды птиц своей местности. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.         

- О перелётных птицах. 

- О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе. 

- Об охране природы. 

- О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях природы. 

- О значении природы в жизни человека, бережному отношению к окружающему 

   миру и последствиях экологически неграмотного поведения в природе. 

УМЕТЬ         

- Выполнять правила поведения на природе. 

- Обеспечивать уход за растениями уголка природы. Пересаживать комнатные 

растения. 

- Обеспечивать уход за растениями цветников 

- Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на участке,   

 уборка мусора, изготовление природных знаков). 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!: Старшая группа; в 2ч - 

О.А. Воронкевич – СПб : Детство – пресс, 2002 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, подготовительная группа – 

Волгоград: Учитель, 2012 

3. Сценарии занятий по экологическому воспитанию от 4 – 7 лет. Л.Г. 

Обухова, А.В. Кочерина, А.В. Обухова – Москва 2008 

4. Материалы интернет – сайтов. 

 

9.2.Региональный компонент. 

 

 При реализации регионального компонента учитываются: 

- создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- духовно-нравственное воспитание дошкольников и школьников: формирование 

базовых основ православной культуры и регионального патриотизма; 

- формирование у детей «моды» на здоровый образ жизни. 

 

«Выходи играть во двор» Л. Н. Волошина. Парциальная программа 

дошкольного воспитания (образовательная область «Физическое развитие».  

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. 

Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом возраста 
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детей, тематики и содержания программы, сезона и представлены в каждом конспекте. 

 

 

Система  работы физического развития в ДОУ. 

 

I. Улучшение качества медицинского 

обслуживания 

1. Углубленный медосмотр 

детей. 

2. Анализ заболеваемости детей. 

 

3. Индивидуальная работа с ЧБД. 

 

4. Санитарно-просветительская 

работа с родителями и 

персоналом ДОУ 

 

 

 

Сентябрь 

 

ежемесячно 

 

постоянно 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

Врач-педиатр 

Буханист Н.Н.. 

Воспитатели 

 

Воспитатели   

 

воспитатели, 

администрация 

II. Система рационального питания 

1. Контроль за качеством поступающих продуктов, 

сроками их реализации. 

 

2. Соблюдение технологии приготовления и выхода 

блюд. 

 

3. Витаминизация блюд. 

 

4. Соблюдение режима питания и условий приема 

пищи. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в 10-дневное 

меню в соответствии с набором продуктов. 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

зав. д/садом, 

 

 

завхоз, повар 

 

 

повар 

 

повар, завхоз 

 

 

завхоз 

зав. д/садом 

III. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

1. Прием детей и утренняя гимнастика на воздухе. 

 

2. Комплекс физкультурных занятий.  

 

 

3. Физкультурные досуги. 

 

 

4. Различные виды гимнастики 

в процессе занятий и вне 

(мимическая, после сна, 

пальчиковая, коррекционная, 

дыхательная, для глаз, 

психогимнастика) 

 

5. Ходьба босиком, воздушные, 

 

 

постоянно 

 

3 раза в 

неделю 

 

1 раз в месяц 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

осень, весна 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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солнечные ванны, обширное 

умывание 

6. Познавательные занятия 

(валеология) «Хочу себя знать» 

лето 

 

постоянно 

 

 

воспитатели  

 

Целевые ориентиры программы 

В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля:  

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» Тема  «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» 

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной 

игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; ребенок выполняет правила подвижных игр, способен 

к проявлению волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

 Работа проводится начиная с детьми второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной подгруппы). 

 

Образовательная деятельность по программе осуществляется в соответствии с 

содержанием программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

1. Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе; 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя разминка, 

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках); 

3. Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие 

родителей в праздниках, развлечениях) 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой форме.   

По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от традиционных 

тем, что для решения образовательных, оздоровительных, развивающих и 

воспитательных задач подбираются соответствующие подвижные игры. Игра является 

и формой организации, и методом проведения физкультурного занятия. 
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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 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). 

Схема построения игровых физкультурных занятий традиционна. Занятие 

состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Во вводной части занятия используются специальные приемы на развитие 

интереса и познавательной мотивации: детям предлагается отправиться в путешествие 

по городу или в гости в деревню, встретиться с мячами-весельчаками, которые поучат 

ребят играть в веселые игры, узнать в какие игры играют дети в других странах и 

поиграть в них. 

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению детьми 

физических упражнений. Мотивация придает смысл двигательной деятельности. 

Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная в образной, яркой 

форме, связанная с необычными условиями. Так мяч - Колобок приглашает детей в 

город мячей, где живут самые разные мячи: большие, маленькие, футбольные, 

баскетбольные, волейбольные. Дети по-новому воспринимают инвентарь для игр, 

овладевают возможными вариантами действий с ним, пытаются воспроизвести 

наблюдаемый ими способ использования предметов. 

Игры первой части занятия обеспечивают активизацию внимания, памяти, 

мышления, разминку мышц, повышают функциональные возможности организма. 

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где 

планируются общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря (ракетки, 

веревочки, природный материал, различные виды мячей). Есть занятия, где комплекс 

общеразвивающих упражнений проводится на основе подвижных игр в игровой или 

имитационной форме, по карточкам- заданиям. На карточках и схемах последовательно 

представлены игровые действия, которые должны выполнять дети. Основная часть 

занятия включает серию игр, направленных также на овладение основными 

движениями и развитие двигательных способностей, а также самостоятельную 

двигательную деятельность. 

В заключительной части занятия планируются психокоррекционные и 

малоподвижные игры и предлагаются детям и их родителям домашние задания. 

Домашние задания можно рассматривать как одну из современных форм работы с 

родителями. Родителям даются рекомендации по методике выполнения задания. 

Сделать это можно через информацию в родительском уголке, в индивидуальных 

беседах. Домашние задания даются в игровой, занимательной форме, не являются 

обязательными. 

Утренняя разминка проводится на открытом воздухе. Один и тот же комплекс 

утренней разминки проводится 1 раз в месяц в течение 10 дней, в соответствии с 

перспективным планированием. Комплекс включает игры, с разнообразными видами 

двигательной деятельности, общеразвивающие упражнения с мячами, городками, 
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битами, веревочками, ракетками, воланчиками, с природным материалом. 

Продолжительность утренней гимнастики 8-12 минут. 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, 

рисованию, формированию элементарных математических представлений. Их цель - 

поддержание умственной работоспособности детей на достаточно высоком уровне. 

Продолжительность физкультминуток 2-3 мин. Их проводят в момент, когда у детей 

снижается внимание и наступает утомление. Дети выполняют физические упражнения, 

стоя у столов или выходя на свободное место. Физкультминутка проводится в 

различных формах: 

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) с шишками, камешками, ленточками, 

веревочками; 

- подвижные народные игры; 

- дидактические игры с различными движениями; 

- игровые упражнения. 

Большое значение при реализации программы придается организации 

культурных практик в режимных моментах, с целью проявления детьми 

самостоятельности и двигательного творчества в игровых и двигательных видах 

деятельности. 

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного творчества 

является умение самостоятельно организовывать подвижные игры. При организации 

педагогом самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициативе 

детей, большое значение имеет создание необходимых условий, способствующих 

развитию игры. Рациональный подбор спортивно-игрового оборудования (ракетки, 

веревочки, природный материал, различные виды мячей, обручи, карточки, на которых 

схематически изображены общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 

фрагменты эстафет и других подвижных игр) поможет детям использовать 

накопленный двигательный опыт в самостоятельной деятельности на занятии, на 

прогулках. Этот вид деятельности является важным источником активности и 

саморазвития ребёнка. 

Начальным этапом формирования творческой деятельности у детей являются 

спортивные праздники, развлечения. 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и 

эстетическое удовлетворение, объединяют детей, педагогов и родителей общими 

радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое событие. 

Совместная деятельность детей, педагогов, родителей, игры, красочное оформление 

места проведения праздника и отдельных видов соревнований, оригинальные костюмы, 

красивые цветные эмблемы, звучание музыки, торжественное открытие и закрытие 

праздника влияют на развитие у детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. 

Все это стимулирует развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к 

придумыванию новых подвижных игр по картинам, по материалам знакомых 

художественных произведений, к изготовлению различных поделок для украшения 

спортивной площадки, подбору и размещению физкультурного оборудования и 

инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов праздника. Сотрудничество и 

сотворчество детей, педагогов и родителей развивает воображение детей, побуждает их 

к свободным и естественным движениям, значительно совершенствует, активизирует 

творческую деятельность детей, поднимая ее на более высокий социальный уровень. 

Таким образом, систематическое использование подвижных игр в режиме дня в 

различных формах: на третьем физкультурном занятии, которое проводится на 

открытом воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных игр на 

прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, 
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спортивных праздниках, развлечениях поможет ликвидировать дефицит движений, 

сбалансировать процессы роста и физиологического созревания, сформировать у детей 

привычки здорового образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям 

человеческой жизни: доброте, коллективизму; создаст условия для их творческого 

самовыражения в двигательной деятельности, социализации. 

 

Реализация содержания программы в режиме дня 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в зависимости от 

возраста детей мин.)  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

На открытом 

воздухе, сюжетно- 

игровые 

1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Утренняя 

разминка 

На открытом 

воздухе 

2 недели 

5-6 

2 недели 

6-8 

2 недели 

8-10 

2 недели 

10-12 

в теплый период 

года 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Динамические 

Часы 

Час подвижных 

игр на прогулке 

Ежедневно 

15-20 

Ежедневно 

20-25 

Ежедневно 

25-30 

Ежедневно 

30-40 

В форме игр и 

упражнений 

физкультурные 

паузы 

 2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

4-5 раз в 

неделю 

Физкультурные 

досуги 

Сюжетно-игровые 1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

40 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

На тропе 

здоровья, в 

обогащенной 

предметно- 

развивающей 

среде, в 

ситуациях: 

свободы выбора 

деятельности; 

«помоги 

товарищу» и др. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательное Непосредственно- 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

развитие образовательная 

деятельность 

Презентаци

и 

программы 

15-20 

Презентаци

и 

программы 

20-25 

Презентаци

и 

программы 

25-30 

Презентации 

программы 

30-35 

 

Информационно-методическое сопровождение программы 

 

Использование компьютера как средства воспитания и развития познавательных 

способностей ребенка, формирования его личности, обогащения интеллектуальной 
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сферы дошкольника позволяет расширить возможности педагога, создает базу для 

приобщения детей старшего дошкольного возраста к ценностям здоровья и физической 

культуры, региональным традициям физического воспитания. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (от 17.10.2013 № 1155) одной из основных задач дошкольного 

образования является «формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности» [ ]. 

Информационное сопровождение программы содержит презентации, созданные 

к каждому модулю программы и направленные на решение задач познавательного, 

социального, нравственного развития дошкольников. 

В парциальной программе «Выходи играть во двор» помимо целей и задач 

физического воспитания, ставятся так же цели развития познавательного интереса и 

соответственно познавательной деятельности детей дошкольного возраста, такие как: 

формирование устойчивого познавательного интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, спортивным играм, истории их 

происхождения и так далее. 

Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс 

совместного использования участниками образовательного процесса 

информационного, содержательного, технологического компонентов единого 

информационного образовательного пространства для определения и формирования 

личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей его развития в процессе 

обучения, воспитания, общения. 

Информационная поддержка программы предусматривает несколько 

направлений: информационное обеспечение для реализации программы 

воспитателями, специализированные консультации для родителей и педагогов. Нами 

разработан комплекс презентаций для ознакомления детей с различными видами 

спорта, спортивных игр, их истории; закрепления у них полученных знаний. 

Презентации содержат задания и упражнения для развития познавательного интереса 

детей, ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза. Информационное 

сопровождение разработано с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

 

Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы на территории дошкольной организации имеется  

физкультурно- оздоровительная зона, в состав которой входит спортивная площадка. 

Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся 

между собой по содержанию, пространственному решению. Способом такого решения 

может быть «дорожка движения». Она включает: объекты для лазания, подлезания, для 

прыжков в длину, высоту; объекты для развития координации движения; атрибуты для 

развития мелкой сенсорики; объекты для бега, в том числе челночного; оборудование 

для метания. 

 

Рекомендуется следующее 

игровое оборудование 

 

Модуль Компоненты материально-технической базы 

Наличие оборудованных 

помещений и территорий 

Спортивный инвентарь 
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«Осень 

золотая» 

Спортивный зал Спортивная 

площадка Городошная площадка 

«Дорожка движения» 

(«Мишени», «Солнечная 

полянка», «Змейка», «Ручеек», 

«Бабочка», «Болото», «Дубовый 

лист», «Солнце и Луна», 

«Шляпа», «Дерево с дуплом») 

Городошные фигуры, биты, кегли, 

обручи, маски для подвижных игр, 

«доска желания», «мешочки 

индивидуальных заданий», канат, 

игровой тоннель «труба». Мелкий 

раздаточный материал: шишки, 

желуди, каштаны, веревочки, 

разноцветные камешки, 12 

небольших палочек, разноцветные 

ленты. 

Игровые атрибуты: колечко, 

музыкальный инструмент рожок, 

лапти (2 шт.), мешочки, барьеры. 

«Зимние 

забавы» 

Лыжня Горка 

Ледяная дорожка Спортивная 

площадка Прогулочные 

площадки Дорожка движения» 

(«Снежная крепость», 

«Снеговики», «Мишени», 

«Снежный лабиринт», «Улитка», 

деревья с мишенями, зимние 

олимпийские символы, снежные 

фигуры и постройки) 

Лыжи, санки, волейбольная сетка, 

маленькие мячи, обручи, эстафетная 

палочка, корзина, гимнастические 

палки, «доска желания», «мешочки 

индивидуальных заданий» Мелкий 

раздаточный материал: ориентиры 

(флажки, кегли), веревочки 

Игровые атрибуты: большое ведро, 

маленькие ведра, замороженные 

цветные фигурки разного размера и 

цвета, колокольчик 

«Приди, Весна 

Красна» 

Спортивный зал* Спортивная 

площадка Прогулочные 

площадки «Дорожка движения» 

(«Солнечная полянка», 

«Змейка», «Горка», «Лес», 

«Ручеек», «Дубовый лист», 

«Мишени», «Бусы», «Ворота») 

Центр развития основных 

движений («Волшебное дерево») 

Мячи разного размера, кегли, 

обручи, волейбольная сетка, 

корзины, баскетбольная корзина, 

«доска желания», «мешочки 

индивидуальных заданий», 

теннисные ракетки и мячи Игровые 

атрибуты: маски и шапочки для 

подвижных игр 

«Лето красное» Спортивный зал* Спортивная 

площадка Прогулочные 

площадки «Дорожка движения» 

(«Солнечная поляна», «Змейка», 

Ракетки, воланы, сетка для 

бадминтона, флажки, мячи, 

гимнастические палки, скакалки, 

веревочки, обручи, кегли, «доска 

желания», «мешочки 

 

 

Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности 

Педагогическим работникам на практике достаточно сложно провести 

диагностику физической подготовленности детей, соотнести достигнутые результаты с 

нормой. Это вызывает необходимость разработки показателей мониторинга освоения 

детьми содержательной области «Физическое развитие», в том числе части, 

проектируемой по инициативе дошкольной организации. Обратим внимание читателей 

и на тот факт, что в современном дошкольном образовании идет постепенное 

смещение акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки 

достижений ребенка. На наш взгляд, сегодня педагогу крайне необходим 
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инструментарий, чтобы выстраивать индивидуальную траекторию физического 

воспитания и развития ребенка, позволяющий объективно оценивать характер и 

результативность педагогических воздействий. В оценке результатов физического 

воспитания и развития, на наш взгляд, не целесообразно совсем отказываться от 

традиций стандартизированного теста, поскольку он позволяет получить объективную 

информацию о развитии каждого ребенка и определить индивидуальные перспективы 

развития. 

 

Важно при организации мониторинга правильно осуществить выбор 

диагностических методик. Обратим внимание на то, что отобранные нами 

диагностические методики достаточно универсальны, не требуют дополнительных 

условий, могут быть использованы практическими работниками дошкольного 

учреждения. 

Показатели мониторинга освоения детьми содержания образовательной области 

«Физическое развитие» приведены в таблице 3.1 

Нами предпринята попытка оптимального сочетания количественных и качественных 

показателей с учетом реальных временных и энергозатрат педагогических работников. 

При этом мы распределили ответственность за проведение диагностических 

мероприятий и обработку полученной информации между воспитателями, 

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, медицинским 

персоналом, старшим воспитателем и заведующим. По итогам диагностики 

анализируются качество физкультурно- оздоровительной деятельности дошкольного 

учреждения, вносятся коррективы в план его работы, планы работы педагогов, 

индивидуальной карты физического воспитания и развития. При необходимости 

намечаются необходимые индивидуальные и групповые мероприятия. Периодичность 

проведения диагностики по каждому показателю определяется дошкольным 

учреждением самостоятельно с учетом плана работы на учебный год и специфики 

деятельности учреждения. 

 

 

Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Ответственный Регулярность 

измерений 

Измерение 

показателей 

Методика 

проведения 

Фиксация 

информации 

1 Сформированность 

компетенций в области 

укрепления здоровья 

Уровень Воспитатели 

 

Сентябрь, май Беседы, 

интервьюирование, 

количественный и 

качественный анализ 

полученных 

сведений 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам (в 

соответствии с 

реализуемой 

программой) 

Диагностические 

карты 

2 Сформированность 

представлений о здоровье 

% Воспитатели Май Рисуночный тест, 

количественный и 

качественный 

анализ, наблюдения 

Методика 

«Здоровье и 

болезнь» О.С. 

Васильевой Ф.Р. 

Филатовой 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

3 Уровень гигиенической 

культуры 

Уровень Воспитатели 

 

Сентябрь, май Количественный и 

качественный анализ 

результатов, 

наблюдения 

Педагогические 

наблюдения за 

деятельностью 

детей в режиме 

дня 

Диагностические 

карты 

4 Гармоничность 

физического развития 

Грамм, см Врач, 

медсестра 

Сентябрь, 

июнь 

Весо-ростовой индекс 

(индекс Кетле). Масса 

тела в граммах, длина 

тела и окружность 

груди, стоя, в 

сантиметрах. 

Данные медкарты 

ребенка 

Тетради 

здоровья, и 

карты-прогнозы 

здоровья 
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5 Группа здоровья 1,2,3,4 

группа 

Врач При 

поступлении, 

далее 1 раз в 

год 

Общая оценка 

состояния здоровья. 

Соотнесение по 

показателям врачей к 

одной из групп 

здоровья. 

Определение 

групп здоровья (по 

данным 

С.М. Громбах, 

П.Н. 

Сердюковской, 

Е.С. Рысиной) при 

углубленном 

медосмотре 

Медицинская 

карта, тетрадь 

здоровья, карта 

здоровья 

6 Пропуск дней по болезни Количество 

дней 

Воспитатели  Ежемесячно Учет медицинских 

справок. 

Суммирование дней 

отсутствия по 

болезни (согласно 

мед. справке) 

Расчет проводится 

по формуле: 

количество дней по 

болезни: 

среднеспи сочный 

состав. 

Тетрадь здоровья 

7 Дети часто и длительно Количестве Воспитатели Январь Количество и Согласно Индивидуальный 

 Болеющие нныи 

состав 

  длительность 

случаев пропусков 

по болезни 

критериям 

включения детей в 

группу ЧБД (В.Ю. 

Альбицкий, А. А. 

Баранов) 

план 

оздоровления, 

программа 

работы с ЧБД 

 

8 Функциональные Количество Врач Сентябрь Текущее состояние Функциональная Индивидуальные 

 Возможности ударов 

пульса в 

единицу 

времени 

 

 

 сердечнососудистой 

системы. Частота 

пульса. 

проба Руффье карты здоровья 

9 Физические качества Секунды, Инструктор по Сентябрь, май Количественные и Челночный бег на Карта 

  метры, физической  качественные 30м, бег на 10 м, прогнозирования 

  количество культуре,  показатели тестов. бросок набивного физического 
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  раз воспитатели  Ловкость, 

скоростно-силовые 

качества, 

координационные 

способности, 

выносливость, 

гибкость. 

мяча, пряжок в 

длину с места, 

подбрасывание и 

ловля мяча, 

сохранение 

равновесия, сила 

мышц кистей рук 

(по динамометру), 

наклон вперед, 

подъем из 

положения лежа 

развития и 

воспитания 



 

 

Для того, чтобы диагностика на основании вышеперечисленных показателей была 

эффективной и объективной, с целью исключения формального подхода к ее проведению, 

сохранения позитивного настроя на физкультурно-оздоровительную деятельность 

целесообразно соблюдать педагогические условия ее проведения: 

1. Показатели, характеризующие результативность физкультурно- оздоровительной 

деятельности, должны быть приняты и осознанны всеми педагогами. 

2. Четко запланированы сроки проведения диагностических процедур, ответственные, 

способы обработки полученной информации. 

3. Намечен контроль промежуточных результатов. 

4. Обеспечено проведение диагностики с учетом требований СанПиН, не допуская 

перегрузки детей. 

5. Обработанный материал подлежит хранению до выпуска детей в школу. 

6. Определяется динамика качества физкультурно-оздоровительной деятельности на всех 

уровнях управления. 

7. Общие итоги диагностики доводятся до сведения педагогов на педагогических 

совещаниях, родителей - индивидуально и на родительских собраниях. 

8. Обсуждение персональной информации допускается с согласия родителей (законных 

представителей). 

9. Намеченные при необходимости мероприятия планируются четко, с указанием сроков 

и ответственных. 

Данные мониторинга заносятся в индивидуальные карты-прогнозы на каждого 

ребенка. Данные позволяют проектировать индивидуальную траекторию физического 

развития дошкольника. 

Таким образом, участие в процедуре оценивания педагога-психолога, врача, 

инструктора по физической культуре, воспитателей позволяет объективно оценить 

результаты физического воспитания и развития каждого ребенка, обеспечить медико-

психолого-педагогическую поддержку индивидуальных траекторий развития, оптимально 

выстраивать взаимоотношения с детьми и родителями, объективно оценить результаты 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Волошина Л.В.  и др. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / - 

Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017. - 52 с 

2. Волошина Л.В. и др. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор»- Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018.-367с. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие») под редакцией  Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. 

 

Парциальная образовательная программа познавательного развития «Здравствуй, мир 

Белогорья!» является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762), 

соответствует требованиям ФГОС и является результатом многолетней экспериментальной 

деятельности дошкольных учреждений региона и кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Самоценность дошкольного детства заключается в уникальности данного возрастного 

периода, когда закладывается основы личности и общечеловеческой культуры, складываются 

первые представления об окружающем мире и культурных традициях народов нашей Родины, 
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накапливается эмоционально наполненный опыт взаимодействия с природным и социальным 

окружением. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины мира в 

единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также 

ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и 

норм поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Цель программы: 

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. 

 

 Базовые идеи программы: 

Социокультурные ценности не могут быть переданы напрямую через воспитательное 

мероприятие, для освоения социокультурного опыта ребенку необходимо соответствующее 

переживание, ощущение сопричастности. Культура народа, преданность Отчизне, гордость за 

свою страну не транслируется посредством педагогических воздействий, требуется 

кропотливая тонкая работа по «выращиванию» патриотических чувств. Истоки высших 

человеческих эмоций такие, как любовь к Родине, «лежат в переживаниях раннего детства» 

(А.В. Запорожец). Познавательное развитие дошкольника неотделимо от чувственного. В 

познавательном процессе когнитивный, аффективный и деятельностный компоненты тесно 

переплетены и составляют единое целое: представления ребенка как элементы наглядно-

образного мышления, яркие и насыщенные, часто трудно вербализируются, т.к. формируются 

в большей степени за счет непроизвольных процессов. В связи с выше указанным, 

ознакомление детей с малой Родиной, направленное на становления основ гражданской 

идентичности и патриотизма, целесообразно выстраивать как приобщение ребенка к 

социокультурным ценностям семьи, общества и государства посредством формирования и 

развития событийной общности детей и взрослых (В.В. Голоденко, 2015). 

В основе разработки парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

субъектно-событийный подход (С.Л. Рубенштейн, А. Петровский, В.И. Слободчиков), 

лежащий в основе проектирования образовательной детско-взрослой общности или 

событийной общности. 

Педагогические взгляды С.Л. Рубинштейна исследователи его творчества определяют 

как субъектную педагогику (Л.Н. Селиванова, 1998), в которой воспитание есть совместное 

бытие воспитателя и ребенка, нацеленное на рождение и развитие события. 
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Субъектная педагогика исходит из следующих принципиальных позиций: 

Ребенок есть изначально индивидуальность. Из чего следует признание педагогами 

самоценности детства и необходимость изучения и содействия раскрытию своеобразия 

личности каждого ребенка. 

Ребенок - это творец нового уровня способностей, мышления, психических процессов 

и др. А значит детство - не только полноценный и значимый период социализации человека, 

но и период построения объективно нового уровня психической организации человека в 

процессе саморазвития. 

Основной способ воспитания - укрепление бытия воспитанника через становление его 

субъектности. Потому «основными методами влияния на личность в субъектной педагогике 

являются не менторство, не нравоучения, не сообщение правил и норм поведения и даже не 

привитие таковых ребенку», а создание воспитывающих (образовательных) ситуаций, где 

пример взрослого и совместные действия с ним выступают отправной точкой (Л.Н. 

Селиванова). Эта идея разрабатывается в работах С.Л. Рубинштейна, о необходимости 

создания именно такой условий говорится в Концепции дошкольного образования В.А. 

Петровского (1989) и в его работе «Личность в психологии: парадигма субъектности» (1996). 

При определении содержания дошкольного образования важно принять во внимание 

позицию Л. Рубинштейна в отношении ведущей роли развития регулируемого 

общественными нормами поступка, понимаемого в качестве основополагающего 

приобретения или новообразования дошкольного периода. Не умаляя значения игры для 

развития психики ребенка и обогащения его духовной жизни, воспитателям необходимо 

позаботиться о воспитании ребенка в неигровой повседневной бытовой деятельности, 

направленной на овладение правилами поведения и включения в жизнь коллектива (С.Л. 

Рубинштейн). 

Событие как источник развития детей и взрослых. Движущие силы развития 

личности дошкольника следует искать в сфере не просто взаимодействия или общения 

ребенка и взрослого, а в их духовной общности, в совместном бытие, в разделенных 

переживаниях, ценностях и смыслах (С.Л. Рубинштейн, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков), 

как следствие - воспитание есть всегда самовоспитание педагога. 

Согласно положениям субъектной педагогики С.Л. Рубинштейна «взаимодействие 

между субъектами в ходе обучения и воспитания означает наличие у каждого из них 

жизненного пути, личной истории. Включаясь в педагогические отношения, человек 

становится носителем родовой истории, истории своей семьи и обретает личную историю.» 

(Л.Н. Селиванова). В.А. Петровский также подчеркивает значимость открытости 

воспитывающего взрослого ребенку и способности педагога к «соустремленности» с детьми 

(готовность быть примером и образцом для детей, опора на детскую субкультуру, ориентация 

на ценности и нормы самих детей). 

Событие означает и обеспечивает наполненность совместной деятельности общим 

смыслом, подлинное проживание образовательной ситуации, настоящее как альтернативу 

«понарошкиному миру». Именно такой подход в наибольшей степени способствует развитию 

гражданской идентичности у дошкольника (В.В. Голоденко, 2015): «Событие – это момент 

педагогической реальности, в котором происходит развивающая целе- и ценностно-

ориентированная встреча Взрослого и Ребенка. Событийная общность проявляется как 

кратковременное состояние группы». «Событийная общность может быть проявлена для 

участников общности как жизненное событие, где произошло открытие, родилось новое 

знание, видение, понимание себя и другого, появился новый опыт деятельности. Событийная 

общность может быть смоделирована педагогом, она включает взрослых и детей в общий ход 

взаимодействия, как события, который разворачивается благодаря замыслу и плану группы 

организаторов. Но развиваясь стихийно, она не может иметь жестко заданных обязательных 

форм проживания события, определена лишь возможная их вариативность. Поэтому важна 

ориентация педагога на настроения и интересы воспитанников в проживании 

образовательной ситуации» (И.Ю. Шустова). «Педагогическое мастерство воспитателя 

состоит в том, чтобы создать естественную среду жизни для детей, насытить её знаниями и 
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смыслами, соразмерными природе детства, которые соединятся с общечеловеческими 

ценностями взрослого мира» (Л.В. Боровикова, 2011). При определенных условиях 

воспитания (О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская, О.В. Солнцева, 

М.Н. Полякова и др.) в процессе освоения ребенком культуры через доступные виды 

деятельности и общения происходит становление его субъектности. «Проявления ребенка как 

субъекта деятельности связаны: с самостоятельностью и творчеством при выборе содержания 

деятельности и средств ее реализации; с процессами эмоционально-положительной 

направленности в общении и в стремлении к сотрудничеству в детском сообществе» (А.Г. 

Гогоберидзе, 2009). 

Механизмом, обеспечивающим воспитание чувств ребенка, является переживание, 

рождающееся в совместном бытие ребенка и взрослого. Мир ребенка, расширяясь и 

преображаясь, проходит этапы от полной слитности с матерью (симбиотическое слияние) к 

детско-взрослой общности семьи и микросоциума. При этом у детей раннего возраста 

наблюдается «отзеркаливание» эмоциональных состояний взрослого, в дошкольный период 

сохраняется высокая степень зависимости ребенка от взрослого, при этом, как показывают 

современные исследования, конформизм дошкольников взрослыми недооценивается (Р.В. 

Ершова, 2013). В целом мир ребенка неотделим от мира взрослого, ребенок воспринимает 

окружающее через взрослого как сквозь очки (Д.Б. Эльконин). Подражание как 

«отзеркаливание» действий взрослых позже обогащается сюжетно-ролевой игрой, в которой 

воспроизводятся действия и чувства, часто проявляемые взрослыми (обыгрывание сценок из 

семейной жизни или социально-бытовых ситуаций). 

В процессе познания окружающего ребенка мира детей в большей степени привлекают 

отношения между людьми, чем объекты городской (сельской) среды как таковые, а вот 

проявления ценностного к ним отношения и интереса окружающих (например, 

воодушевленность людей в торжественные праздничные дни, интерес посетителей к 

экспонатам музея, удовольствие представителя какой-то профессии от выполняемой работы) 

- становится источником ярких впечатлений детей. В целом эмоционально- чувственный 

образ окружающего мира детерминируется характером взаимоотношений ребенка и его 

окружения, переживания и чувства с близкого как бы переносятся на дальнее (А.В. 

Запорожец). Картинами мира дошкольника есть элемент «абриса» мировоззрения, где знание 

и чувственное переживание слиты; игра как форма самореализации дошкольника 

обеспечивает именно переживание, моделирование бытия как со-бытия через сопричастность 

и сопереживание. 

Ведущими характеристиками событийной общности являются ее открытость, 

спонтанность и синергизм как источники развития ребенка и взрослого. 

Событие как образ жизни конкретизируется через созерцание (наблюдение в процессе 

«погружения» в культурную среду), содействие (упражнения, игры-постановки), 

(эмоциональный опыт, эмпатия), соучастие (опыт единения) и т.д. 

Становление и развитие событийной общности детей и взрослых может быть описано 

символической формулой: от позиции «РЯДОМ» к позиции «ВМЕСТЕ». Событие как 

метаформа организации образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

конкретизируется (реализуется) через разнообразные формы, которые объединяются 

параметрами открытости, спонтанности и синергизма как источников развития ребенка и 

взрослого. 
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Углубление содержания образования согласуется с расширением сферы 

жизнедеятельности ребенка 

К трем годам дети обнаруживают стремление к отделению от взрослого («Я сам!»), 

подражая взрослому. На протяжении дошкольного возраста характер подражания меняется: 

от подражания отдельным формам поведения взрослых и сверстников в младшем возрасте - 

к осознанному усвоению культурных норм в предшкольный период. Дети младшего 

дошкольного возраста способны к эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, среднего 

дошкольного возраста - к описанию чувств и переживаний. Внимание детей четвертого года 

жизни непроизвольно и зависит от интереса ребенка к деятельности. Память 

непосредственна, непроизвольна, тесно связана с эмоциями. Мышление трехлетнего ребенка 

наглядно-действенное, поэтому для решения той или иной задачи ребенку необходима 

материальная опора (предметы для манипулирования). Малыши имеют потребность в 

движении и деятельности, при этом играют они пока «рядом», а не «вместе». Для детей 

младшего возраста характерны простые, неразвернутые сюжеты игр, содержащие одну или 

две роли. С развитием общения, усвоением правил взаимодействия, развитием 

произвольности поведения и воображения дошкольников их игры становятся все более 

сложными, а последовательность действий в игре начинает следовать реальной 

действительности. 

Мир дошкольника постепенно расширяет свои границы: от способности 

ориентироваться в своей комнате, квартире, доме малыши приходят к желанию узнать о 

своем дворе, селе или городе. Уже трехлетние дети имеют определенный запас 

представлений об окружающем мире, основанный на личном повседневном опыте. Они 

знакомы с использованием предметов быта, назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (магазин, больница, вокзал и т.д.), с некоторыми видами транспорта, с отдельными 

профессиями (врач, продавец и т.д.). 

Для детей, достигших 5-летнего возраста, характерен интерес к окружающему миру, 

стремление познать себя и другого человека как представителя общества. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Дошкольники уже обладают довольно большим запасом представлений об окружающем 

мире, внимание детей становится более устойчивым. Игры дошкольников разнообразны, 

творческие проявления осознанны, с ростом произвольности освоенные виды деятельности 

РЯДОМ Методы организации 

опыта поведения и 

деятельности 

дошкольников 

ВМЕСТЕ Методы организации и 

осознания опыта 

поведения и 

деятельности 

дошкольников 

Созерцание приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

СОПРИЧАСТ 

НОСТЬ 

наблюдение и опыт 

рефлексии, диалог 

Содействие упражнение, игровые 

методы 

СОУЧАСТИЕ продуктивные виды 

деятельности, 

исследования 

Сопереживание погружение, 
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ситуации 

опыт эмпатии, 
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полезная деятельность в 

доступных формах, 

социально- культурные 

проекты 
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выполняются все более качественно. Развивается прогностическая функция мышления, 

позволяющая ребенку предвидеть близкие и отдаленные последствия своих действий и 

поступков. 

Ребенок становится способным встать на позицию другого человека. В этот период 

интенсивно развиваются все познавательные процессы и воображение, у ребенка начинает 

формироваться первичный идеал для подражания («Я хочу быть как ...») и эстетические 

чувства, дети обращают внимание на красоту родного города (села). Дети стремятся не 

только к интеллектуальному, но и к личностному общению, к обсуждению со взрослым 

поведения и поступков людей с точки зрения нравственных норм, т.о. наблюдается 

готовность ребенка к сотрудничеству со взрослым в позиции ученика и наставника. 

Одновременно формируется способность дошкольника к саморегуляции поведения, от 

простого подражания ребенок приходит к сознательному усвоению общепринятых норм. В 

общении со взрослыми и со сверстниками дети начинают активно обмениваться 

впечатлениями о событиях своей жизни, при этом внимательно слушают и сопереживают. 

В процессе восприятия художественной литературы, музыкальных произведений и 

образцов изобразительного искусства дети обнаруживают свои предпочтения и поясняют 

выбор. Старшие дошкольники способны откликаться на те произведения искусства, в 

которых отражены понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные стояния 

персонажей. Совершенствуется и способность дошкольников ориентироваться в 

пространстве. Дошкольники начинают все активнее задавать вопросы о своей Родине и её 

представителях. При педагогически грамотной организации образовательного процесса в 

плане ознакомления дошкольников с родным краем, возможности детей и их интересы могут 

стать основой подлинной субъектности и гражданской идентичности, базирующихся на 

переживании «наличия корней», защищенности, чувстве собственного достоинства и 

гордости за свой родной край. 

К семи годам дети способны отражать в игре и художественной деятельности 

достаточно сложные социальные события. Воображение детей становится богаче, 

оригинальнее и одновременно логичнее. Речь и мышление интенсивно совершенствуются, 

обеспечивая полноценное общение, богатую познавательную деятельность, планирование и 

регуляцию поведения. Исследования, экспериментирование и реализация проектов - 

естественные составляющие жизни детей предшкольного возраста. Способность к 

осуществлению выбора, осознанность и разнообразие действий, творческое отношение к 

окружающему, готовность к диалогу и сотрудничеству образуют созидательно основу 

гражданского воспитания дошкольников через совместные виды взаиморазвивающей 

образовательной деятельности. 

Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы: синергизма и 

субъектности, культуро- и природосообразности, целостности и комплексности, 

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

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и воспитание 

ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов образовательного процесса 

посредством создания и развития событийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию 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 со-бытия субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании и 

социализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества (общечеловеческие 

ценности) в единстве с культурой народов малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации 

парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей 
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дошкольного возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору 

содержания образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения 

единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в организации 

образовательного процесса при проектировании и создании со-бытийной общности детей и 

взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что 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 заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку самостоятельности 

дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений до организации 

тех или иных видов детской деятельности). 

Принцип творчества означает общую 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). 

Педагогическими условиями воспитания любви к Родине, гордости за Отечество, культуры 

поведения в обществе и т.д. выступают: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к 

диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников, 

как представителей Белогорья; 

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении 

культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта; 

- проектирование содержательной жизни дошкольников, «событийного сценария», 

обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных 

ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а 

также развитие собственного достоинства; 

- обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с культурными 

традициями Белгородчины. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Определены задачи, содержание и ожидаемые результаты в реализации вариативной части 

образовательной области «Познавательное развитие». 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни». 

Модуль 3. «Я - белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 
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Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные 

и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты). 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям дошкольной организации и 

может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно 

использование отдельных модулей или замена модулей на авторские. 

Организационный раздел парциальной программы включает описание материально-

технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами, 

информационное сопровождение программы. Отбор содержания учитывает климатические 

особенности региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. В 

программе «Здравствуй, мир Белогорья!» приводятся примеры организации совместной 

проектной деятельности детей и взрослых по основным модулям программы. 

Таким образом, достигается интеграция содержания обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой по выбору дошкольной образовательной 

организации. Это обеспечивает целостность и комплексность образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

- ребенок владеет 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; 

- 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; 

- 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. 

 

Описание образовательной деятельности по программе 

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 
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деятельности, в данном случае - субъекта познания, способствует организация 

партнерской деятельности взрослого с детьми, развертывающейся как исследование вещей 

и явлений окружающего мира, доступное и привлекательное для дошкольников. В 

контексте парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, мир 

Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 

всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, проявляют 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); овладевают 

способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения. 

Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 

1. Погружение в познавательно-игровую ситуацию. 

Основной целью данного этапа является развитие познавательной инициативы ребенка 

(любознательности). 

2. Проблемный этап. 

В ходе данного этапа дошкольники совместно с воспитателем формулируют 

проблемный вопрос и свою цель работы. 

3. Информационный этап. 

Воспитатель создает условия для освоения детьми основополагающих культурных 

форм упорядочения опыта: причинно-следственных связей, родо-видовых 

(классификационных), пространственных и временных отношений. 

4. Стимулирование детских вопросов. 

Целью данного этапа является развитие восприятия, мышления, речи (словесного 

анализа-рассуждения). 

5. Символизация, моделирование. 

В основе деятельности на данном этапе лежит перевод дошкольников от 

систематизации опыта на уровне практического действия к уровню символического действия 

(схематизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями 

окружающего мира). Кроме того, осуществляется расширение кругозора детей посредством 

выведения их за пределы непосредственного практического опыта. 

6. Рефлексия. 

На данном этапе создаются условия для самооценки ребенком полученного продукта, 

который и определяется как результат обучения. Сначала самооценка звучит эмоционально, 

позже ребенок уже способен оценить соответствие полученного продукта замыслу 

деятельности, оценить успешность своего участия в деятельности. 

С целью формирования у детей предпосылок учебной деятельности, становления 

субъектной позиции ребенка в образовательном процессе, первоначального овладения 

дошкольниками знаково-системными формами мышления в образовательном процессе 

используются следующие методы и приемы: 

- исследовательские проекты «Во саду ли, в огороде», «Стригуновский лук от семи 

недуг», «Ими гордится наш край», «Здания бывают разные.», «Родники родного края», 

«Литераторы Белгородчины - детям», «Царь почв - чернозем - богатство Белгородской 

земли», «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек», «История моего рода», «Вслед за 

магнитной стрелкой», «Семь чудес Белгородчины»; 

- опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами: «Экспериментируем 

с водой», «Вот он какой - наш белый мел», «Сельскохозяйственный труд людей в 

Белгородской области», «Чем богата белгородская земля»; 

- коллекционирование (классификация): коллекция полезных ископаемых, 

глиняных игрушек, гербарий; 
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- путешествие по карте «Животные и растения Белгородской области», 

«Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и районе», виртуальное путешествие 

по карте России «Наши соседи», «Белгородчина и города-побратимы»; 

- путешествие по «Ленте времени»: «Мой город (поселок, село) в прошлом и 

настоящем Белогорья», «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем», 

«История детского сада», «Семьи Белогорья вчера и сегодня»: «Белгородская область: 

знаковые даты истории», «Как ухаживали за животными в древности и сейчас», «Сельское 

хозяйство и промышленность Белгородчины: раньше и сегодня»; 

- экскурсии: «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» (посещение 

молокозавода), «Можно ли вырастить овощи зимой?» (экскурсия в теплицу), «Художники 

Белогорья о природе родного края» (экскурсия в художественную галерею), «Я живу на улице 

героя!» (ближайшее окружение детского сада); виртуальные экскурсии: «С. М. Буденный: 

история Красной Армии на Белгородчине», «О ком рассказывают памятники Белогорья» 

(памятники воинской славы), музей-мастерская «Творчество художника С.С. Косенкова»; 

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук): «Природа Белогорья», 

«Профессии Белогорья»; 

- реконструкции исторического прошлого: «Реконструкция многопоколенной 

сельской и городской семьи», «Как наши предки выращивали хлеб», «Профессии в прошлом 

нашего края»; 

- игра - моделирование «Защитники крепости Белгородской», «Белгородская 

кругосветка». 

Каждый из обозначенных методов и приемов, работая в целом на познавательное 

развитие дошкольников, создает наиболее благоприятные условия для реализации той или 

иной развивающей задачи: 

- исследовательские проекты - обогащение представлений и опыта детей, применение 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и 

отношений (представление о связях и зависимостях в неживой и живой природе); 

- коллекционирование (классификация) - освоение родо-видовых (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. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников ознакомление с 

произведениями художественной литературы, просмотр мультипликационных и 

видеофильмов, работа в творческих мастерских, инсценировка любимых сказок и рассказов в 
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ходе различных режимных моментов. В рамках парциальной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» осуществляется знакомство дошкольников с произведениями художественной 

литературы, живописью, творчеством людей родного края, что обеспечивает усвоение 

необходимых представлений в образной, чувственной форме, способствует становлению 

важнейшего компонента деятельности - готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, необходимо 

ориентироваться на презентацию предметов и явлений окружающего мира во всем 

великолепии их качеств — звуков, запахов, вкусов, форм, цветовых и температурных 

особенностей. В этой связи целесообразно формирование банка мультфильмов как 

интегративного вида искусства, медиа-материалов, аудио-материалов. Правильный подбор 

мультфильмов позволит подготовить ребенка к восприятию очередной темы, включить его в 

диалог на основе полученных представлений и образов, организовать по содержанию 

продуктивную деятельность. 

Организации общения и взаимодействия взрослого и детей способствуют игровые 

персонажи - куклы Белогор и Белогорочка. Эти персонажи выполняют роль внешней формы 

проявления самосознания дошкольника: ребенок разговаривает с куклами, которые отвечают 

на вопросы воспитателя, разговаривают между собой. 

Белогор и Белогорочка предлагают детям проблемные ситуации, требуют от ребенка 

контекстного речевого высказывания в связи с возникшей ситуацией, меняют позицию 

дошкольников, превращая его в «знатока». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта осуществляется в 

различных видах самостоятельной детской деятельности. Важнейшим условием 

саморазвития, самореализации растущего человека является грамотная организация 

предметно-пространственной среды. Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды 

позволяет проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению 

познанного. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы начинается с 

приемной. Именно здесь воспитатель общается с родителями, а интерьер создает 

эмоциональный настрой ребенка и взрослого на грядущий день. Поскольку предполагается 

активное участие родителей в реализации парциальной программы, целесообразно 

разместить в пространстве приемной информационное поле (стенд) для общения с 

родителями. Названия его могут быть самыми разными «Окно в мир Белогорья», 

«Путеводитель по программе «Здравствуй, мир Белогорья!», «Вместе познаем родной край» и 

др., где будет размещаться подробная информация о предстоящих акциях, походах, 

экскурсиях, заготовках необходимых материалов для детской деятельности, схемы, чертежи 

поделок, буклеты и информационные листки с необходимой познавательной информацией. 

Это может быть магнитная доска, пробковое полотно, сплетенная из лозы салфетка, 

пластиковые карманы для размещения информации и др. Необходимо в рамках этого поля 

необходимо предусмотреть место для «обратной связи», где будут освещаться результаты 

детской деятельности: рисунки, поделки, фото-отчеты о проведенных мероприятиях, 

интересные высказывания детей. 

В оформлении группы желательно использовать продукты народных промыслов края, 

пейзажи, макеты храмовых сооружений, достопримечательностей города и области. 

Поскольку в программе для каждого возраста используются игровые персонажи, как 

носители культурных традиций нашего края - Белогор и Белогорочка, обязательно их 

присутствие в развивающей среде каждой группы. Не лишним будет обеспечить их 

«жильем», а поскольку персонажи используются в разных ситуациях, лучше иметь 3 варианта 

кукол: куклы размеров 30-40 см, би-ба-бо и маленькие куклы размером 10-12 см. Первый 

вариант кукол использовать в игровой деятельности детей и игровых ситуациях, би-ба-бо для 

обыгрывания диалогов, рассказов, театрализованных ситуаций, маленькие куклы будут 

незаменимы во время организации режиссерской игры с использованием игрового макета или 

песочницы. 
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Для организации самостоятельной и совместной со взрослым деятельности 

необходимо оснащение существующих центров материалами в соответствии с реализуемой 

темой. Так как при реализации программы в группах старшего дошкольного возраста 

предполагается работа в контексте «лента времени» в детских садах-новостройках будет 

проблемой рассказ и составление фото-летописи о прошлом детского сада. Целесообразно 

будет их замещение на любые фотографии детских садов прошлого. 

Модуль «Моя семья - мои корни» в старшем дошкольном возрасте предусматривает 

реконструкцию многопоколенной сельской и городской семьи прошлого. В реализации темы 

не жанровой живописи пусть даже в электронном виде и альбомах обойтись без фотографий, 

произведений. Важным здесь будет этап моделирования, для которого разработан комплект 

картинок, которые помогут составить портрет семьи (прошлого и настоящего) и 

проиллюстрировать деятельность каждого члена семьи в организации ее жизнеобеспечения. 

Рекомендуется иметь коллекцию полезных ископаемых. Старшие дошкольники могут 

познакомиться со свойствами различных материалов: мел, железная руда, песок, глина, 

которые есть на территории нашего края. 

Для знакомства детей любого возраста с животным миром и природой может 

использоваться педагогическая песочница с набором миниатюрных фигурок. С ее помощью 

возможно осуществление операции классификации с включением в задания ситуации выбора; 

отработка родо-видовых классификаций; организация игр на знакомство с окружающим; 

работа с географическими картами; исторические игры; игры - экскурсии по городу. 

Сформировать представления детей об экосистемах, характерных для Белгородской 

области, помогут модели экосистем, а также схематические изображения, отражающие их 

структуру. 

При знакомстве с природными ландшафтами проблемой представляется нам освоение 

понятий хвойный лес, лиственный лес, река, озеро, болото детьми среднего возраста. В этой 

связи планируется использование игрового материала и сказочных персонажей. 

Реализуя модуль, связанный с трудом и профессиями, полезным будет использование 

образно-символического материала, который презентует многообразие окружающего мира, 

расширяет круг представления детей. Это могут быть карты-схемы, которые после беседы 

размещаются в пространстве группы «Вода в доме», «Хлеб на столе», «Как рубашка в поле 

выросла», «Природные ресурсы». 

Пополнить развивающую среду группы смогут материалы совместных с родителями 

мини-проектов, при такой форме работы возможна будет организация обучения по схеме: 

«знаешь сам - расскажи товарищу». 

Тематикой проектов может быть прошлое предметов, история названий городов, рек, сел, 

создание костюмов, макетов, карт, коллекций. 

Формирование у детей представлений о народных промыслах Белогорья возможно 

через включение ребенка в процесс производства изделия или вещи с использованием 

доступных для них материалов: плетение поясов, изготовление традиционных головных 

уборов, импровизированная вышивка по пластиковой канве и настоящая выставка с 

разъяснением заложенного в этих вещах смысла. 

Почти в каждом детском саду функционирует мини-музей краеведческого 

направления. Его коллекция станет незаменимым подспорьем в работе педагогов, необходимо 

только определить содержание деятельности на базе мини-музея для каждого возраста и ее 

направленность. Для малышей это может быть игровая деятельность, для детей среднего 

возраста игровая и художественно-творческая, для старших дошкольников - познавательно- 

исследовательская, художественно-творческая и трудовая. Например, младшие дошкольники 

познакомятся здесь с народными колыбельными песнями, покачают люльку с «младенцем», 

вместе с воспитателем отведают чай из самовара, «понарошку» испекут в печке пирожок или 

покрутят колесо прялки; воспитанники старших и подготовительных групп проведут 

аналогии между предметами быта прошлого и настоящего, устроят посиделки с рукоделием, 

поупражняются управляться с ухватом и рубелем, а мальчишки займутся изготовлением 

«оружия» из папье-маше. 
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Для реализации тем, связанных с замечательными людьми родного края, не обойтись 

без фотоматериалов, оформленных в виде альбомов, слайдовых презентаций, фотовыставок. 

Деятельностный подход к реализации тем, связанных с архитектурой и производством, 

позволят обеспечить дидактические игры, игры-ходилки, «промышленная карта» города или 

края, коллекции, составленные (если возможно) из брендов производимой предприятиями 

продукции (например: конфетные этикетки фабрики «Славянка»). 

Подспорьем при реализации любой темы станут раскраски и разрезные картинки, 

давно и эффективно используемые педагогами. 

Необходимо отметить, что не следует делать упор на приобретение дорогостоящих игр 

и игрушек. Подчас незатейливые материалы и оборудование, изготовленное руками педагогов 

и родителей, несут в себе большой развивающий эффект. 

Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от единства 

подходов дошкольной образовательной организации и семьи. Поэтому проблемы 

познавательного развития дошкольников на основе социокультурный ценностей 

Белгородской области рассматриваются в рамках родительского просвещения (семейные 

клубы, выставки, стенды) и активного взаимодействия с родителями (совместные проекты, 

викторины, экскурсии). 

В программе по каждому модулю запланировано взаимодействие с родителями с 

учетом современных эффективных форм: 

- Разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам»; 

- Мастер-класс для родителей «Игры с природным материалом»; 

- Карта «Развитие познавательных интересов дошкольников»; 

- Проект «Во саду ли, в огороде» и другие; 

- Выставка фотографий «Мой прадедушка - герой»; 

- Альбом «Наша большая семья»; 

- Акция «Сохраним пролеску» и другие формы. 

- 3. Организационный раздел парциальной программы познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» 

3.1. Информационно-методическое сопровождение программы 

Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс совместного 

использования участниками образовательного процесса информационного, содержательного, 

технологического компонентов единого информационного образовательного пространства 

для определения и формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и 

путей его развития в процессе обучения, воспитания, общения. Информационное 

сопровождение программы содержит электронное методическое пособие для воспитателя и 

рабочую тетрадь для дошкольников. 

В электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение для 

реализации программы воспитателями, специализированные консультации для родителей и 

педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей, включает задания и упражнения для развития познавательного интереса, 

ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза. 

3.2. Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно- ролевых игр, 

дидактические куклы Белогор и Белогорочка. 

3.3. Методическое обеспечение программы 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная программа/ Л.В. Серых, 

Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: типография ООО «Графит», 2017 г., 

252 стр. 

4. Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного возраста 

Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» выполняет функции контроля качества 
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образовательной среды в аспектах, связанных с приобщением детей к социокультурным 

традициям Белгородской области. 

В соответствии с определенными данной программой условиями в систему 

мониторинга включены анализ коммуникативно-деятельностный составляющей 

образовательной среды и контроль оснащенности предметно- пространственной 

развивающей среды дошкольной образовательной организации. 

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной программы 

имеют: 

• благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к 

диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников, 

как представителей Белогорья и носителей культурных традиций Белгородской области; 

• взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении 

культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в деятельности. При 

этом важна естественность и определенная спонтанность, отвечающая интересам детей и 

возрастным возможностям дошкольников. В связи со сказанным выше, необходимо 

обеспечение гармоничного включения образовательной деятельности, определенной 

задачами данной программы, в жизнедеятельность детского сада; 

преемственность содержания и форм образовательной деятельности при проектировании 

«событийного сценария». 

Состояние предметно-пространственной среды и возможность её обогащения в 

соответствии с культурными традициями Белгородчины будет зависеть от качества 

коммуникативно - деятельностной составляющей среды. По мере освоения программы 

предметная среда будет наполняться продуктами исследовательских, проектных и творческих 

работ детей и взрослых (родителей и воспитателей). Изначально, как уже указывалось выше, 

предметно-пространственная среда должна быть обустроена для организации сюжетно-

ролевых игр («Народная изба», «Семья», «Ферма» и др.), включать модели предметов быта, 

уголки для различных разновидностей самостоятельной познавательно-исследовательской, 

трудовой, творческой деятельности. 

Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного возраста в рамках 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» осуществляется администрацией дошкольной 

образовательной организации, педагогом- психологом, старшим воспитателем и 

педагогическими работниками, занятыми в реализации данной парциальной программы. 

Экспертиза образовательной среды призвана выявить степень её соответствия тем условиям, 

которые определены данной парциальной программой, включая готовность педагога к 

реализации указанной программы, наличие предметно- развивающей среды в дошкольной 

организации и установление контактов социальными партнерами детского сада. Показатели и 

критерии качества условий познавательного развития детей дошкольного возраста в рамках 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» представлены в Приложении 1. 

Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому мониторингу, 

сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» (2003), и положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования [25]: 

• основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности, 

• диагностика носит характер развернутого во времени комплексного 

исследования, результаты которого могут использоваться исключительно в целях 

оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета 

индивидуальных образовательных потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС 

ДО). 

В процессе педагогической диагностики познавательного развития дошкольника 
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осуществляется изучение развития деятельности детей, анализ продуктов деятельности 

детей, проводятся опросы родителей дошкольников, фиксируется характер и содержание 

вопросов дошкольников, а также результаты наблюдений, полученные в ходе 

диагностических игровых ситуаций. 

Педагогическая диагностика познавательного развития дошкольника 

Предмет диагностики: содержание представлений ребенка о своей Родине в 

единстве познавательного и эмоционально-чувственного компонентов. 

Стратегические линии педагогической диагностики: 

• становление познавательного интереса, 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в 

контексте социокультурных традиций Белгородчины. 

Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности дошкольников, 

опрос родителей, анализ вопросов дошкольников, диагностические игровые ситуации. 

Интегративный показатель познавательного развития: глубина, устойчивость, 

избирательность и действенность интереса к родному краю в сочетании с позитивным 

образом себя как белгородца. 

В ходе наблюдения педагогом отслеживается процесс преобразования 

взаимоотношений взрослых (педагогов и родителей) и детей в образовательных ситуациях от 

позиции «рядом» к позиции «вместе», фиксируются следующие параметры: 

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельностью, 

• характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочитаемые 

формы совместной деятельности, 

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообразие, 

• анализ вопросов дошкольников (область интереса ребенка, временная 

перспектива, отношение к ответу, частота и содержательность вопросов), 

• готовность дошкольников к преодолению трудностей, стремление получить 

результат (рисунок, постройка, изделие и др.), 

• проявления самостоятельности и творчества в решении дошкольниками 

познавательных задач в контексте социокультурных традиций Белгородчины. 

Анализ развития совместной деятельности дошкольников и воспитателя 

Педагогом анализируются и отмечаются в педагогическом дневнике следующие 

характеристики совместной деятельности: 

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельностью 

(безразличие к деятельности, инициированной взрослым - любопытство без 

попытки присоединиться - созерцание (наблюдение со стороны) - наблюдение и 

выполнение отдельных действий - соучастие в деятельности - инициирование 

деятельности в сотрудничестве - инициирование самостоятельной деятельности - 

инициирование коллективной деятельности (проекта, акции и т.п.)), 

• характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочитаемые 

формы совместной деятельности, 

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообразие 

(удивление, радость познания нового (узнавания знакомых объектов), 

увлеченность процессом познания, удовлетворение от процесса познания, 

ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи). 

Наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Моя родина» 

(модифицированный вариант методики, представленной в научно- методическом пособии 

«Мониторинг в детском саду»[11]) 
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В ходе наблюдения педагог фиксирует: 

• как часто дети обращаются к пособиям развивающего центра, содержащего 

материалы о родном крае и стране; 

• какие пособия у детей вызывают особый интерес; 

• обращаются ли дети за разъяснениями, дополнениями к педагогу; 

• способствуют ли представленные в развивающем центре материалы 

возникновению разговоров, игр на темы родного края и страны; 

• как воспитатель использует материалы развивающего центра в совместной 

деятельности. 

Анализ спонтанных детских вопросов (адаптированный вариант методики К.В. 

Борчаниновой и О.В. Солнцевой [4]) 

Цель - выявить содержание и глубину интереса детей к достопримечательностям 

родного города. 

В ходе педагогической диагностики фиксируются вопросы, спонтанно возникающие у 

детей в свободной деятельности, на экскурсиях, занятиях и др. «Следует обратить внимание 

на то, слушает ли ребенок ответ, насколько внимательно он его слушает, как часто ребенок 

задает один и тот же вопрос» [11, с.192]. 

Анализируется количество вопросов, связанных с родным городом (в соотношении с 

вопросами другой тематики), и характер данных вопросов. Вопросы созерцательного 

характера обращены к внешней стороне архитектурного сооружения или памятника природы, 

к фактам - названию, местонахождению. Вопросы познавательного характера обращены к 

событийной, скрытой от непосредственного взгляда стороне достопримечательностей 

родного города, к причинно-следственным связям. Важно проанализировать задают ли дети 

вопросы об истории родного города или только о современности, какие стороны жизни людей 

их интересуют. Задают ли дети вопросы о природе родного края? Интересуются ли 

перспективами и возможностями будущего родного города? 

Анализ продуктов деятельности дошкольников 

Педагогическая ценность работы состоит, прежде всего, в том, что работа (рисунок, 

постройка, изделие и т.п.) выполнена ребенком самостоятельно. Поместить рисунок в рамку 

или на подходящий фон, чтобы придать ему законченный эстетичный вид, или 

сфотографировать постройку в удачном ракурсе, чтобы сохранить ее в виде фото, - это труд 

взрослого. Задача воспитателя состоит в том, чтобы предложить детям образец действия с 

материалами (например, для художественного творчества) и предоставить возможность для 

детского творчества. 

В педагогическом дневнике наблюдений отмечается: 

• наличие детских работ, связанных с темой семьи, детского сада, родного края или 

страны, выполненных по инициативе ребенка (указывается тематика работы, сюжет); 

степень самостоятельности ребенка в выполнении работы и индивидуальность 

(замысел, выбор средств и манера выполнения); 

            характер выполнения работы (увлеченность, старательность, настойчивость в 

достижении цели). 

Анализ совместной деятельности дошкольников и родителей 

Воспитатель фиксирует: 

            предпочитаемые виды деятельности (из перечня в разделе программы 

«Взаимодействие с родителями»); 

• отмечает отношение ребенка к совместным с родителями экскурсиям, играм 

и  развлечениям, исследованиям, проектам и т.д.; 

• вклад самого ребенка в совместный проект и т.п. 
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Беседа с родителями 

Считаете ли Вы важным воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста? Почему? 

Можно ли сказать, что Вы знаете и любите свой родной край? 

Помогает ли Вам детский сад в воспитании у Вашего ребенка уважения к родителям? к 

своей Родине? 

Какие из предложенных детским садом видов деятельности Вам интересны? 

Участвуете ли Вы в них? 

Как Ваш ребенок относится к совместным экскурсиям по родному городу, совместным 

играм и развлечениям, совместным исследованиям или проектам, связанным с семьей и 

родным краем? 

Довольны ли Вы знаниями своего ребенка о нашем крае? Почему? 

Удовлетворены ли Вы познаниями своего ребенка о стране? Почему?  

Беседа с детьми старшего дошкольного возраста о Белгороде и его 

достопримечательностях (адаптированный вариант методики К.В. Борчаниновой и О.В. 

Солнцевой [4]). 

Цель - выявить особенности представлений и отношения детей старшего дошкольного 

возраста к родному городу. 

Стимульный материал: 

1. Набор открыток с панорамными видами Белгорода (подчеркивающими его 

особенности, например, был построен на меловых отложениях), несколько 

открыток с другими городами. 

2. Набор открыток с архитектурными сооружениями и памятными местами 

Белгорода, которые имеют разное социальное значение - развлекательное 

(например, зоопарк), познавательное (музеи), эстетическое (сады и парки). 

Беседу можно организовать в форме «Интервью с юным белгородцем», 

предварительно задав вопрос ребенку: 

- Можно ли тебя назвать белгородцем? Почему? 

В беседу необходимо включить примерно одинаковое количество вопросов на 

выявление представлений и отношения детей к городу (поселку, селу), общее количество 

вопросов - не должно превышать 8. 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление представлений о 

городе и его достопримечательностях 

Как называется твой родной город? 

Выбери картинки с Белгородом. Как ты узнал, что это Белгород? 

Что интересного ты знаешь о Белгороде? 

Ты знаешь, что обозначает слово «достопримечательности»? 

Предложить ребенку рассмотреть открытки с достопримечательностями Белгорода. 

Какие достопримечательности тебе знакомы? 

Откуда тебе знакомы эти достопримечательности (вопрос позволит выявить источники 

обогащения представлений детей о городе)? 

Что тебе известно о них, расскажи! Что тебе рассказывали родители? Что ты запомнил 

с экскурсии? 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление отношения детей 

к городу, горожанам, культурному окружению: 

Тебе нравится жить в Белгороде (Алексеевке, Губкине, Старом Осколе и т.п.)? Почему? 

Ты согласился бы уехать жить в другой город? (Какой?) Почему? 

Продолжи фразу: Белгород - это самый - 

Какими словами можно описать Белгород? 

Красивый\некрасивый (Чем красив Белгород?) 
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Радостный\грустный (Почему в Белгороде радостно жить?) 

Интересный\неинтересный (Что есть интересного в Белгороде?) 

Что хорошего ты хотел бы сделать для родного города? 

Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, родителями), чтобы в твоем городе стало 

лучше? 

Тебе хотелось бы узнавать новое и интересное о Белгороде? Для чего это тебе нужно? 

Способ обработки полученных результатов - интерпретация детских ответов. 

Диагностические игровые ситуации для детей старшего дошкольного возраста 

• Расскажи гостю о своем городе (1). Репортаж о Белгороде (2). Анализируется 

способность ребенка составить связный рассказ на заданную тему и характер 

представлений о родном городе. 

• Творческая работа «Подарок на память о Белгороде». Выявляется действенность 

интереса к родному краю, способность продуктивно закончить деятельность, 

использовать продукт деятельности по назначению, например, как подарок 

родственнику из другого города. 
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кандидата педагогических наук: 13.00.01. - Смоленск, 1998. - 182 с. 

16. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Модель образовательного процесса и 

педагогической деятельности на ступени дошкольного образования / Психология образования 

человека. Становление субъектности в образовательных процессах. - М.: Изд-во 

Православного Свято- Тихоновского гуманитарного университета, 2013. - 432с. 

17. Слободчиков В.И, Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология 

человека: Введение в психологию субъективности: Учеб. пособие для вузов. М.: Школа-

Пресс, 1995. - 384с. 

18. Слободчиков В.И. Событийная образовательная общность - источник развития и 

субъект образования // Новые ценности образования. - 2010. - № 1. - С.4-13. 

19. Шустова И.Ю. Событийная общность и ее характеристики // Новые ценности 

образования. - 2010. - № 1. - С.21-33. 

20. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: Владос, 1999. - 360 с. 
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Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. - 280 с. 

22. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. - 5-е 

изд. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 161 с. 

23. От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез. - 2015. - 368 с. 

24. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М.: Вентана-Граф, 

2014. - 170 с. 
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III Организационный раздел 
1. Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах. 

 По основным  направлениям развития воспитанников в ДОУ используются  

парциальные программы, технологии, освоение которых осуществляется в процессе НОД 

и организованной образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, технологии Возраст детей 

Речевое развитие  «Программа развития речи дошкольников» О.С. 

Ушакова 

3-7 лет 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» программа формирование 

эстетического отношения и художественно-

творческое развитие в изобразительной 

деятельности И.А. Лыкова 

3-7 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Добро пожаловать в экологию» парциальная 

программа дошкольного образования О.А. 

Воронкевич 

3-7 лет 

 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. 

Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н. 

Наседкина.,  

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет» авторы-

составители Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

 «Математические ступеньки» парциальная 

программа по формированию элементарных 

математических представлений Е.В. 

Колесниковой, , «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» парциальная 

образовательная программа И.А. Лыковой 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

3-7 лет 

 

Физическое развитие «Выходи играть во двор» Л. Н. Волошина  3-7 лет 

 

 

Региональный компонент: 

Л.Н.Волошиной  "Выходи играть во двор ". Парциальная образовательная программа 

направлена на полноценное физическое развитие ребенка в период дошкольного детства с 

учетом интересов и потребностей детей и родителей. Она отражает специфику 

национальных и социокультурных условий Белгородчины. Программа разработана в 

рамках проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Идентификационный номер 10078762. 

 «Здравствуй, мир Белогорья! » Л.В. Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н. 

Наседкина. 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

познавательное развитие ребенка на основе социокультурных традиций Белгородской 

области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Программа является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 
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образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762), 

разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования и предназначена для 

реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

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

до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  Для детей от 1,5 

до 3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для  детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 

лет – не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. 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. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки. Общий объем 

образовательной деятельности не должен превышать 6ч 15 мин. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 Учебный план — Приложение №1 к ООП ДОУ. 

 

Режим дня младшей разновозрастной группы «Ромашка» 

Холодный период года (сентябрь—май)         

Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Утренний прием, индивидуальная работа(общение, игры), 

взаимодействие с родителями; 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика; 

8.40-9.10 Подготовка к завтраку, завтрак; 
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9.10-10.00 НОД, игры, в перерывах самостоятельная деятельность; 

10.00-10.10 Второй завтрак; 

10.10-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки, водные процедуры; 

11.45-12.10 Подготовка к обеду, обед; 

12.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон; 

15.00-15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры, гигиенические процедуры; 

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник(уплотненный); 

15.45-16.10 Игры, общение, досуг, самостоятельная деятельность; 

16.10-17.30 Подготовка прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей; 

17.30-18.00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями. 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Утренний прием, индивидуальная работа(общение, игры), 

взаимодействие с родителями (на улице) 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика (на улице); 

8.40-9.10 Подготовка к завтраку, завтрак; 

9.10-11.45 Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

11.45-12.10 Подготовка к обеду, обед; 

12.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон; 

15.00-15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные процедуры, 

гигиенические процедуры; 

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник(уплотненный); 

15.45-16.10 Игры, общение, досуг, самостоятельная деятельность; 

16.10-17.30 Подготовка прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей; 

17.30-18.00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями. 

 

 

Режим дня в старшей разновозрастной группе «Солнышко» 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Время Режимный момент 

07.30 – 08.30 Прием, игры, общение, дежурство, совместная и самостоятельная 

деятельность 

08.30 – 08.45 Утренняя гимнастика 

08.45 – 09.10 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

09.10 – 10.50 НОД, совместная деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 



84 

 

10.50 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20 –12.30  Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.10 Совместная деятельность со взрослым (игровые, развивающие, 

образовательные ситуации), самостоятельная деятельность, игры 

16.10 – 16.40 НОД  

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры детей 

18.00 Уход домой 

 

Теплый период года (июнь-август)  

Время                                  Режимный момент 

07.30 – 08.10 Прием, игры, общение, дежурство, совместная и самостоятельная 

деятельность 

08.10 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

08.50 – 09.10 Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 

09.10 – 09.40 Занятие на участке 

09.40 – 09.50 Второй завтрак 

09.50 – 10.50 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры  

11.50 –12.00  Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.00 – 12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем.  Закаливающие мероприятия 

15.20 – 15.35 Полдник. 

15.35 – 15.55 Чтение художественной литературы. Игры. Совместная и 

самостоятельная деятельность детей. 

15.55 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная художественная деятельность, труд детей на 

участке 

18.00 Уход домой 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№ 

п/

п 

Тема Направленно

сть 

Группа Срок  

проведения 

Ответственный 

Сентябрь 

1 «День здоровья!» Праздник Все возрастные 

группы 

1неделя 

 

Муз. 

руководитель,  

воспитатели 

2 Осенний урожай Конкурс 

рисунков 

Все возрастные 

группы 

2 неделя 

 

воспитатели 

Октябрь 

1 «День флага 

Белгородской 

области» 

Развлечение Старшая 

разновозрастна

я группа 

2-я неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 «Мы пойдём в Развлечение Все группы 4 неделя воспитатели 
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осенний лес, 

полный сказок и 

чудес» 

 

3 «Осенняя сказка» Утренник Все группы 4 неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь 

1 «Мама — слово 

дорогое» 

Развлечение Все возрастные 

группы 

4 неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь 

1 «Зимние кружева» Конкурс ну 

лучшее 

украшение, 

окон, 

территорий 

Все возрастные 

группы 

1-3 неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 «Зимние забавы» Развлечение Все группы 2 неделя 

 

Воспитатели 

3 Новогодний 

утренник 

«Праздник елки и 

зимы» 

Праздник Все группы 4 неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

4 «Новогодний 

сувенир» 

Выставка — 

конкурс  

семейных 

работ 

Все возрастные 

группы 

1-4 неделя 

 

воспитатели 

Январь 

1 «Рождество 

Христово» 

Праздник, 

районный 

семинар 

Все группы  1неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 «Крещенский 

сочельник» 

Развлечение 

(беседы) 

Все группы 2 неделя 

 

воспитатели 

Февраль 

1 «Праздник пап» Спортивное 

развлечение 

Все возрастные 

группы 

3неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 «Масленица» Развлечение  Все группы 4неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Март 

1 «Восьмое марта 

день особый» 

Праздник Все группы 1неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 Этот 

удивительный 

театра 

Посещение 

театральных 

представлений 

Горского ДК 

Все группы В течение 

года 

 

Воспитатели 

3 «Пасхальные 

традиции» 

Выставка — 

конкурс  

семейных 

работ 

Все возрастные 

группы 

1-4 неделя 

 

воспитатели 

Апрель 
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1 «Пасха в гости к 

нам пришла» 

Православный 

праздник 

Все возрастные 

группы 

2 неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 «Путешествие  

в космические 

дали» 

Беседа Все возрастные 

группы 

4 неделя 

 

воспитатели 

Май 

1 «Они сражались за 

Родину» 

Литературно-

художественна

я композиция 

старш., сред, 

группы 

2неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 «День Победы» Конкурс 

рисунка 

старш., сред, 

группы 

2 неделя 

 

 воспитатели 

3 «Прощай, наш 

детский сад» 

Выпускной 

бал 

Ст. лог. группа 4неделя 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. 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. 

 Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно-

образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды позволяет   

 осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. Каждое помещение ДОУ 

используется для разнообразной работы.  

 Групповые помещения ДОУ, расположение мебели, устройство игровых 

микропространств обеспечивают детям свободный доступ к игрушкам и учебным 

пособиям. В группах в достаточном количестве имеется игровой материал для 

всестороннего развития малышей.  

 В группах  оборудованы предметные и  игровые зоны: семья, магазин, 

конструирование, присутствуют элементы народного творчества, лепка, изобразительное 

искусство, театрализованная деятельность и др. 

 Для создания музыкального фона в группах при проведении различных режимных 

моментов и праздничных мероприятий  используются: музыкальный центр,  компьютер, 

телевизор. 

 Для самостоятельной игровой деятельности детей подобран соответствующий 

игровой  материал: куклы, коляски, машинки, мячи, конструкторы и др. 

 Для полноценного физического воспитания и развития детей в группах имеются: 

мячи, скакалки, массажные дорожки, кегли  и др. 

 Организация групповых комнат приближена к домашней обстановке, что 

способствует эмоциональному благополучию детей,  их быстрейшей адаптации при 

поступлении в детский сад. 

 В группах  игровое оборудование расположено по тематическому принципу для 

того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. В распоряжении 

детей имеются различные дидактические игры по различным видам деятельности.  

 Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группах имеются 

наборы крупного и мелкого строительного материала. Имеются различные виды 

конструкторов. 

 Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый материал для 

художественного конструирования. 
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 Для развития у детей естественнонаучных представлений в группах оборудованы 

соответствующие зоны. Воспитателями эстетично оборудован уголок природы, в  нём 

представлены: календарь природы,  разные карты: звездного неба для ознакомления детей 

с планетами,  физические  карты, различные виды комнатных растений, за которыми 

охотно ухаживают дети под руководством воспитателей. 

 В ДОУ созданы условия по формированию элементарных математических 

представлений. Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве  имеется 

демонстративный и раздаточный материал. 

 Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. На 

занятиях детей знакомят с родным краем и родным городом. В группах имеются флаг, герб 

Российской Федерации, а также герб Белгородской области.   В ДОУ имеются технические 

средства обучения: телевизор, компьютеры, ноутбук, музыкальные центры. 

 На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за посадками 

культурных растений. 

 Методический кабинет ДОУ частично укомплектован методической литературой. 

Планируется дальнейшее приобретение методической  и  познавательной литературы в 

помощь воспитателям. В ДОУ проведен интернет. 

 В целом, условия, созданные  в детском саду, способствуют воспитанию у детей 

эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя 

комфортно и защищено. 

 Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база 

дидактических  игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение 

педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  государственных 

образовательных  стандартов дошкольного образования, что связано с использованием 

программ и технологий, обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психических и физиологических особенностей. 

 

ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  Горского детского сада «Радуга» (далее 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее 

– образовательные области) –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, реализацию задач, 

определенных в п. 1.6  ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа разработана  на основании следующего 

нормативно – правового обеспечения: 

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

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от31июля 2020г.N304 ФЗ «О внесении   изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

         - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 N 28 г. СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно, с учетом Образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, а также парциальных программ: 

«Выходи играть во двор» парциальная программа  дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое развитие») Л. Н. Волошиной, «Здравствуй, мир 

Белогорья!» парциальная программа Л.В. Серых, «Математические ступеньки» 

парциальная программа по формированию элементарных математических представлений 

Е.В. Колесниковой, «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой, «Добро 

пожаловать в экологию» парциальная программа дошкольного образования О.А. 

Воронкевич, «Цветные ладошки» программа формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности И.А. Лыковой,      

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет» Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования авторы-составители Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов 

И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.,  «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

парциальная образовательная программа И.А. Лыковой 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. В структуре 

программы предусмотрено с учетом рекомендаций п. 2.11 ФГОС ДО три основных 

раздела, краткая презентация программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации — 

русском. 

 Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с   двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). 

 График работы – с 7.30 до 18.00 часов. Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей. 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический.  

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Отклонений в здоровье, требующих 

реализации индивидуальной программы не имеют. 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

      В учреждении функционирует 2 разновозрастные группы, для детей в  возрасте от 1,5-

х до 8 лет. Из них: 

- младшая разновозрастная группа «Ромашка» (с 1,5 до 4 лет) - 1: группа полного дня, 

общеразвивающей направленности, предельная наполняемость группы — 15 детей;   

- старшая разновозрастная группа «Солнышко» (с 4 до 8 лет) – 1: группа полного дня, 

оберазвивающей направленности, предельная наполняемость группы — 20 детей. 

Предельная наполняемость учреждения – 35 детей. 

 

 

2. Основные подходы к формированию программы. 

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
http://mdoukapelka.ucoz.ru/load/0-0-0-755-20
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

3.Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

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

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

1. защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

2. воспитание, развитие и оздоровление детей; 

3. детско-родительские отношения; 

4. взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

5. коррекция нарушений в развитии детей; 

6. подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

 

 

 

 


