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1.  Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

             Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Оскольское 

Новооскольского района Белгородской области» (Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности 

к школе.  

         Основная образовательная программа разработана на основании следующего 

нормативно-правового обеспечения: 

- Федерального Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

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

№1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации  режима  

работы  в  дошкольных  организациях». 

 

  1.1. 1. Цели и реализации Программы  

Цель программы: 

– повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

-обеспечение государственных  гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

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 ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

     6.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

     7.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

      8.обеспечение преемственности целей, задач и содержания  образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

   Программа разработана с учетом нового варианта Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство». Данный вариант программы «Детство» разработан на 

основе и в соответствии с  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

    Основными принципами формирования Программы являются: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие  ребенка; 

-принцип полноты необходимости и достаточности (поставленной цели  и задачи решаются 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разному 

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; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

Программа предусматривает реализацию 

основных принципов дошкольного образования: 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 



        
 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

-сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

(Приложение №3); 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования (Приложение 4). 

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 ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

-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. 

В Программе учитываются: 

-возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации; 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. 

 

 

Особенностей развития детей 

 

Возрастные особенности детей 1,5-2 лет 

   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 трѐх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 



        
 

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

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

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

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие – неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно 

ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в 

раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

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

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое общение). 

Специфичность проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка 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 ребѐнка. 

      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 ребѐнок 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 ребѐнка проблемные ситуации разрешаются 

путѐм 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. 

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

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

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

которому он доверяет. 

    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 ребѐнок 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 ребѐнку 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 ещѐ не представляет для малыша 

особого интереса и рассматривается им как ещѐ 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 

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 всѐ более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах 

ребѐнок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». 

    Ребѐнок 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, приѐмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребѐнок 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 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 чѐм 

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 ребѐнок 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 ребѐнок 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. Ребѐнок 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. Всѐ более 

ярко проявляется предпочтение к определѐнным видам игр. Их репертуар разнообразен и 

включает в себя сюжетно-ролевые, режиссѐрские, 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 ребѐнка в своих глазах, помогает почувствовать своѐ 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, причѐсываться. 

   У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определѐнной 

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 партнѐра, 

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

замечания партнѐра, 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- 

режиссѐры, 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: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

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

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается еѐ объѐм, произвольность запоминания информации. 

   Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Интерес детей к школе развивается естественным путѐм в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. 

   Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная 

часть Программы разработана с учетом используемой в ДОУ ПООП ДО «Детство». 



        
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими, владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   
- владеет активной речью, включенной 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;   
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства;   
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;   
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;   
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;   



        
 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;   
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям  
 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.   

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 
основании культурно-исторического и системно- деятельностного подходов, которые 
позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных 
,эмоционально-личностных и поведенческих качеств.   
Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 
ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной 
ступени.   

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

 
Планируемые результаты освоения 
Программы Дошкольное детство. 

К четырем годам К пяти годам К шести годам 

Может  спокойно, не 
мешая Может применять усвоенные 

Проявляет самостоятельность 
в 

другому ребенку играть знания и способы деятельности разнообразных видах 

рядом, объединяться в игре для решения несложных задач, деятельности, стремится к 
с общей игрушкой, поставленных взрослым. проявлению творческой 

участвовать в несложной Доброжелателен в общении со инициативы. Может 

совместной практической 

сверстниками в совместных 

делах; 

самостоятельно поставить 

цель, 

деятельности. Проявляет 
проявляет интерес к разным 
видам 

обдумать путь к ее 
достижению, 

стремление к 

деятельности, активно участвует 

в 

осуществить замысел и 

оценить 

положительным 

поступкам, них. Овладевает умениями 

полученный результат с 

позиции 

 



        
 

повседневном общении и 

сверстниками по поводу 

игрушек, совместной деятельности, 

бытовой деятельности. совместных игр, общих дел, определять общий замысел, 
 налаживаются первые дружеские распределять роли, 

 связи между детьми по согласовывать действия, 

 

предложению воспитателя 

может оценивать полученный 

 договариваться со сверстником. результат и характер 
 стремится к самовыражению в взаимоотношений. Стремится 

 деятельности, к признанию и 

регулировать свою 

активность: 

 уважению сверстников. Ребенок соблюдать очередность, 

 
охотно сотрудничает со 

взрослыми 

учитывать права других 

людей. 

 

не только в практических делах, 

но Проявляет инициативу в 

 активно стремится к общении – делится 

 познавательному, впечатлениями со 

 интеллектуальному общению со 

сверстниками, задает 

вопросы, 

 

взрослыми: задает много 

вопросов привлекает к общению других 

 поискового характера. Начинает детей. 

 проявлять уважение к старшим,  

 называет по имени и отчеству.  

Владеет игровыми 
В играх наблюдается 
разнообразие Может предварительно 

действиями с игрушками и 

сюжетов. Называет роль до 

начала обозначить тему игры; 

предметами- 

заместителями, 

игры, обозначает свою новую 

роль заинтересован совместной 

разворачивает игровой по ходу игры. Проявляет 

игрой. Согласовывает в 

игровой 

сюжет из нескольких самостоятельность в выборе и деятельности свои интересы и 
эпизодов, приобрел использовании предметов- интересы партнеров, умеют 

первичные умения 

ролевого заместителей, с интересом 

объяснить замыслы, 

адресовать 

поведения. Способен включается в ролевой диалог со общение партнеру. Проявляет 

предложить собственный 

сверстниками, выдвигает 

игровые интерес к игровому 

замысел и  воплотить  его в 

замыслы, инициативен в 

развитии экспериментированию, к 

игре, рисунке, постройке, игрового сюжета. Вступает в развивающим и 

 ролевой диалог. Проявляет 

познавательным играм; в 

играх 
 интерес к игровому с готовым содержанием и 

 экспериментированию с 

правилами действуют в 

точном 

 предметами и материалами. 

соответствии с игровой 

задачей 

 Проявляет творчество в создании и правилами. 
 игровой обстановки, в  

 театрализации. В играх с  

 правилами принимает игровую  

 задачу, проявляет интерес к  

 результату, выигрышу.  

Значительно увеличился Речевые контакты становятся Имеет богатый словарный 

запас слов, 

более длительными и 

активными. запас. Речь чистая, 

совершенствуется Для привлечения и сохранения грамматически правильная, 

грамматический строй 
речи, внимания сверстника использует выразительная. Значительно 



        
 

 

 поддержания сотрудничества,  

 установления отношений со  

 сверстниками и взрослыми. С  

 

помощью образных средств 

языка  

 передает эмоциональные  

 состояния людей и животных.  

   

Сформирована 
Движения стали значительно 
более Проявляет интерес к 

соответствующая возрасту уверенными и разнообразными. физическим упражнениям. 

координация движений. 

Испытывает острую потребность 

в Правильно выполняет 

Проявляет положительное движении, отличается высокой физические упражнения, 
отношение к 

разнообразным возбудимостью. В случае проявляет самоконтроль и 

физическим упражнениям, ограничения активной самооценку. Может 

стремится к деятельности быстро самостоятельно придумать и 

самостоятельности в перевозбуждается, становится выполнить несложные 
двигательной 

деятельности, непослушным, капризным. физические упражнения. 

избирателен по отношению 

к Эмоционально окрашенная  

некоторым двигательным 

деятельность становится не 

только  

действиям и подвижным средством физического развития,  

играм. но и способом психологической  

 разгрузки.  

Владеет элементарной Выполняет доступные возрасту Самостоятельно выполняет 
культурой поведения во гигиенические процедуры, основные культурно- 

время еды за столом, 

соблюдает элементарные 

правила гигиенические процедуры 

навыками здорового образа жизни: (культура еды, умывание, 

самообслуживания: рассказывает о одевание), владеет приемами 

умывания, одевания. последовательности  и чистки одежды и обуви с 
Правильно пользуется необходимости выполнения помощью щетки. 

предметами личной 

гигиены 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятельно замечает, 

(полотенцем, носовым Самостоятелен в когда нужно вымыть руки или 

платком, расческой). самообслуживании, сам ставит 

причесаться. Освоил 

отдельные 

пользуется не только средства интонационной речевой увеличивается запас слов, 

простыми, но и сложными выразительности (силу голоса, совершается грамматический 

предложениями. интонацию, ритм и темп речи). строй речи, проявляются 

 Выразительно читает стихи, элементарные виды суждений 

 

пересказывает короткие 

рассказы, 

об окружающем. Пользуется 

не 

 передавая свое отношение к только простыми, но и 

 героям. Использует в речи слова сложными предложениями. 

 участия, эмоционального  

 сочувствия, сострадания для  

   



        
 

Проявляет интерес к миру, цель, видит необходимость 

правила безопасного 

поведения, 

потребность в выполнения определенных 

способен рассказать 

взрослому 

познавательном общении 

со 

действий. В привычной 

обстановке о своем самочувствии и о 

взрослыми, задает вопросы самостоятельно выполняет 
некоторых опасных 
ситуациях, 

о  людях,  их действиях, о знакомые правила общения со которых нужно избегать. 

животных, предметах взрослыми здоровается и Проявляет уважение к 

ближайшего окружения. прощается, говорит «спасибо» и взрослым. Умеет 

 «пожалуйста». По напоминанию интересоваться состоянием 
 взрослого старается здоровья близких людей, 

 

придерживаться основных 

правил 

ласково называть их. 

Стремится 

 поведения в быту и на улице. 

рассказывать старшим о 

своих 

  
делах, любимых играх и 

книгах. 
  Внимателен к поручениям 

  взрослых, проявляет 

  самостоятельность и 

  
настойчивость в их 

выполнении, 

  вступает в сотрудничество. 

Проявляет стремление к 
Отличается высокой 
активностью и Проявляет интеллектуальную 

наблюдению, сравнению, 

любознательностью. Задает 

много активность, проявляется 

обследованию свойств   и вопросов поискового характера: 

познавательный интерес. 

Может 

качеств предметов, «Почему?», «Зачем?», «Для принимать и самостоятельно 

   



        
 

 

использованию сенсорных 

чего?», стремится установить 

связи поставить познавательную 

эталонов (круг, квадрат, и зависимости в задачу и решить ее 
треугольник), к 

простейшему  допустимыми способами. 

экспериментированию с  Проявляет интеллектуальные 

предметами и 

материалами.  эмоции, догадку и 

В совместной с педагогом  сообразительность, с 
познавательной  удовольствием 

деятельности переживает  

экспериментирует. 

Испытывает 

чувство удивления, 

радости  интерес к событиям, 

познания мира.  находящимся за рамками 
  личного опыта, интересуется 

  событиями прошлого и 

  будущего, жизнью родного 

  города и страны, разными 
  народами, животными и 

  растительным миром. 

  Фантазирует, сочиняет разные 

  истории, предлагает пути 

  решения проблем. 

Знает свое имя, фамилию, 
Имеет представления о себе: 
знает Знает свое имя, отчество, 

пол и возраст. Осознает 

свои свое имя полное и краткое, 

фамилию, пол, дату 

рождения, 

отдельные умения и фамилию, возраст, пол. Осознает 

адрес, номер телефона, 

членов 

действия, которые некоторые свои умения (умею семьи, профессии родителей. 
самостоятельно освоены 

(«Я рисовать и пр.), знания (знаю, о Располагает некоторыми 

умею строить дом, «Я 

умею 

чем эта сказка), то, чему 

научился сведениями об организме, 

сам застегивать куртку и 
т.п.) 

(строить дом). Стремится узнать 
от 

назначении отдельных 
органов, 

Узнает дом, квартиру, в взрослого некоторые сведения о условиях их нормального 

которой живет, детский  

сад, 

своем организме (для чего 

нужны функционирования. Охотно 

группу, своих 

воспитателей, 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

о рассказывает о себе, событиях 

няню. Знает членов своей семье: знает состав семьи, своей жизни, мечтах, 
семьи и ближайших рассказывает о деятельности достижениях, увлечениях. 

родственников. членов своей семьи, о Имеет положительную 

Разговаривает со 

взрослыми произошедших семейных самооценку, стремится к 

о членах своей семьи, 

событиях, праздниках, о 

любимых 

успешной деятельности. 

Имеет 

отвечая на вопросы при 

игрушках, домашних животных; 

об представления о семье, 

рассматривании семейного обществе (ближайшем социуме), семейных и родственных 

альбома или фотографий. его культурных ценностях: отношениях, знает, как 



        
 

Называет хорошо 
знакомых беседует с воспитателем о поддерживаются родственные 
животных и растения профессиях работников детского связи, как проявляются 

ближайшего окружения их сада: помощника воспитателя, отношения любви и заботы в 

действия, яркие признаки повара, медицинской сестры, семье, знает некоторые 

внешнего вида. Способен 

не 

воспитателя, прачки; о 

государстве: культурные традиции и 

только объединять 

знает название страны и города, 

в 

увлечения членов семьи. 

Имеет 

предметы по внешнему котором живет, хорошо представление  о значимости 

сходству (форма, цвет, ориентируется в ближайшем профессий родителей, 

величина), но и усваивать окружении. устанавливает связи между 
общепринятые  видами труда. Имеет 

представления о группах  развернутые представления о 
предметов (одежда, 

посуда,  

родном городе. Знает 

название 

игрушки). Учувствует в  своей старны, ее 
элементарной  государственные символы, 

исследовательской 

деятельности по изучению 

 

испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет 

некоторые представления о 

природе родной страны, 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

достопримечательностях 

России и родного города, 

ярких 

животными уголка 

природы. 

событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. 

Проявляется 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 

 

 

 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», 

разрешениями и запретами 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 



        
 

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. 

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 

 

 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

   Три группы общеразвивающей направленности ДОУ функционируют в режиме пятидневной 

рабочей недели с 10,5 – часовым пребыванием детей (с 7.00 до 17.30 часов). 

    Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в 

процессе разнообразных видов детской деятельности:  игровой, коммуникативной, трудовой, 

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

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально-культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников – русские, турки-месхитинцы. Обеспечение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке.  Контингент воспитанников посещающих ДОУ 

проживает  в трех селах. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

краем в котором живет, достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных культурных условиях. 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;  разнообразный состав флоры и фауны; погодные условия; длительность 

светового дня и т.д. 

Главными 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 составляет в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. Холодный: сентябрь-май (Приложение 1); 

2. Теплый: июнь-август. 

 

2.1.2. Характеристика групп ДОУ 

В учреждении функционирует 3 общеразвивающие группы, которые посещает 56 детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них: 

- младшая группа (с 1,5 до 3,5 лет) -1; 

-средняя группа (с 3,5 до 5 лет) -1; 

- старшая группа (5- 7 лет) – 1. 

Предельная наполняемость групп – 51 ребенок. 

 
 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
Содержание обязательной части Программы соответствует примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014) и 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие 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.  
Игра как особое пространство развития ребенка 

Задачи развития игровой деятельности детей:  
1,5 - 3 года  
1.Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.   
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.   
3-4 года  
1.Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.   
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 



        
 

сверстниками.  

4-5 лет   
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 
реальной и воображаемой игровых ситуациях).   
2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 
игровому экспериментированию.   
3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 
игрового взаимодействия.  
5-6 лет  
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 
сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 
изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 
впоследствии - через сложение новых творческих сюжетов.   
2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 
сказок и мультипликационных фильмов.   
3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.   
4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации.   
6-7 лет   
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 
видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.   
2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 
правила.   
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе интереса к 
разным видам игр.  

 

Условия эффективности развития игр:  
- свободное и добровольное включение детей в игру;   
- дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, еѐ правила, идею каждой 

игровой роли;  

- игра должна положительно воздействовать на все сферы еѐ участников;   
- достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для 
осуществления детского замысла;   
- при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;   
- осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося 
жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их интересами, настроением 
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 
способствующих формированию психических новообразований:   
- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;   
- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно,   
- она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 



        
 

ориентироваться;   
- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 
взаимоотношений между играющими детьми.  

 

  
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними.   
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  
3.На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  
- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 
полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 
участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 
построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;   
- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 
проявления детей в поиске решения задачи.   

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 
«вмеша-тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 
косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру 
и играющих. 
 

Комплексный метод руководства игрой включает в себя: 
1. Передачу игровой культуры: обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
2. Педагогическую поддержку самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий 
развития игры.  
3.Развивающую предметно-игровую среду.  
4.Активизацию проблемного общения взрослого с детьми 

 

 
Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

 
 

Социально-коммуникативное развитие, согласно ФГОС ДО, 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 сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи:  
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности:  
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;   
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 
отличие и сходство их ценностей;   



        
 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;   
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 
направленности поведения;   
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 
семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;   
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 
нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 
лишения;  
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;   
- формировать позицию гражданина своей страны;  

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;   
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 
понятиях;   
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх;   
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения;   
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 
ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями;   
- отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 
профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:   
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;   
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания;   
стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 
ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 
затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 
находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 
поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;  
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 
детей при планировании жизни группы в течение дня;  
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста;   
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;   
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично;   
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 
безопасность со стороны сверстников;   
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;   
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 
взрослых и отношения к ним.   

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий:  
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;   
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 
выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 
природными явлениями.   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:   
- прививать знания основ безопасности;   



        
 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 
работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;  
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;   
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;   
- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 
растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;   
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и знакомить со способами поведения в них;   
- добиваться выполнения правил дорожного движения.   

В качестве результатов - целевых ориентиров социально-коммуникативного 
развития детей выступают:  

 в младенческом и раннем возрасте: 
 

 
-наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 
эмоциональное благополучие детей;  
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен а 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими; владеет простейшими навыками самообслуживания;   
- стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   
- развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со 
сверстниками под руководством взрослого;    в дошкольном возрасте: 

  

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обогащение;   
- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире;  

 
- овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты;   
- обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим 
людям и самому себе, чувством собственного достоинства;   
- активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх; 
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 
неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в 
себя;   
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.  

 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие, согласно ФГОС ДО, предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 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.  

Основные цели и задачи:  
Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 
сопоставлять их, обобщать.   

Формирование познавательных действий, становление сознания:   
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 
традиций и обычаев;   
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;   
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений.   

Развитие воображения и творческой активности:   
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;  
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать 

к ним;   
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 
организации.   

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.):   
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта;   
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;   
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 
факторов и причинно-следственных связей,   
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка 
из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных 
навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;   
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 
окружающего;   
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 
предметов, действий с ними и других людей;   
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности;  
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;   
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 
предметы по заданному основанию   

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 
стран и народов мира:   
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 
постижение системы «Человек - природная среда»;   
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;   



        
 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 
живой природы.  

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых 
ориентиров развития детей, определением динамики их развития:   в младенческом и раннем возрасте – от овладения основными культурными 

способами деятельности, подражания речевым и предметно-практическим 
действиям взрослого, проявления инициативы и самостоятельности в 
познавательно-исследовательской деятельности; 

 

 в дошкольном возрасте – до развития любознательности, формирования умения 
задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно-
следственным связям, стремления самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; развития способности наблюдать, 
экспериментировать, формирования познавательно-исследовательской 
деятельности и воображения. 

 
 

 итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными знаниями 
о себе, природном и социальном мире; обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории; способен к принятию собственных решений в различных видах 
деятельности.  

 
 

 

Образовательная область  
«Речевое развитие» 

 
Речевое развитие, согласно ФГОС ДО, 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 культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи:  
Владение речью как средством общения:  

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями 
и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;   
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы.   

Обогащение активного словаря:   
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 
языка;   
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности;   
- побуждать использовать в своей речи  обобщающие и родовые понятия;.  
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 
глаголы, прилагательные);   
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;   
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 
смысла и эмоциональной окраски высказывания;   
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 
речи для более точного и образного выражения мысли;  
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами  

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  

монологической   
речи:  



        
 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;   
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;   
- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 
к, над, между, перед и др.);  

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 



        
 

 
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 
членов: подлежащих, определений, сказуемых;   
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;   
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

 

Развитие связной диалогической и монологической речи:  
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;   
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 
понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;   
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 
связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;   
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 
(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 
средняя часть, концовка.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  
- развивать речевое дыхание и  речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;   
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-
голосовые связки-воздушная струя);   
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки»;  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;   
- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса);   
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 
произнесении слов.   

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте:   
-упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); -упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); -упражнять в умении проводить слого-

звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность звуков в 

словах; -познакомить с ударением;  
 

 

-упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.   
Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров 

развития детей, определением динамики их развития:   
 в младенческом и раннем возрасте – от понимания речи взрослого, формирования 

представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков 
владения активном речью, включенной в общение; формирования готовности 
обращаться с вопросами и просьбами; проявления интереса к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинки; 

 
 

 в дошкольном возрасте – до овладения устной речью, благодаря которой ребенок 
может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 
и сверстникам, способен к построению речевого высказывания в ситуации 
общения; знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 



        
 

предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 
 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Раннее обучение английскому языку  
Обучение детей в возрасте 4-7 лет английскому языку в МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка» осуществляется по программе «Сквозная программа раннего 
обучения английскому языку в ДОУ и 1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. 
Епанчинцевой, О.А. Моисеевой.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно учебному плану.  
Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (1 класс), обеспечивая 
преемственность обучения в системе «Детский сад - начальная школа», придавая 
процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его 
интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-волевых (некогнетивных) 
способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

Задачи:  
- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 4-7 лет 
к изучению иностранного языка;   
- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 
инсценировок, ролевых игр, проектов;   
- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 
речевой деятельности;   
- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого возраста 
аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре;   
- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 
традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.  
- использование материалов региональной направленности в иноязычной деятельности 

детей.  

 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое 

 

Художественно-эстетическое развитие, согласно ФГОС ДО, предполагает развитие 
предпосылок 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.).  

Основные цели и задачи:  
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 
природы:  
-содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; -воспитывать у детей уважение к искусству как ценному 

общественно признанному делу; 

 
-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия 
детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на 



        
 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру:  
-вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; -развивать 
способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 
отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); -вырабатывать 
потребность в постоянном общении с произведениями искусства;  
-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 
движений, выразительности слова; 
 
-развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 
произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 
изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 
искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 
искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;   
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 
писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона;   
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 
движений, образностью и богатством русского языка.   

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:   
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 
отзывчивости на них;   
- развитие основ художественного вкуса;   
- помогать  детям  с  помощью  произведений  искусства  почувствовать  восхищение    

силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;  
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 
произведениям искусства.   

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):   
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 
искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев;   
- поддерживать стремление детей к творчеству;   
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-
эстетических видах деятельности;   
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 
эмоционально-эстетическую трактовку образов;  
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;   
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 
детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.   

В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-эстетического 
развития детей выступают следующие.   

Музыкальное развитие:  
 в младенческом и раннем возрасте: 

 

- интересуется  звучащими  предметами  и  активно  действует  с  ними;  эмоционально  
вовлечен в   

действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры, стремиться 
проявлять настойчивость в достижении результата; 
- проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремиться двигаться под 

музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения музыкальном культуры и 

искусства;  
 в дошкольном возрасте: 

 
 



        
 

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;   
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 
деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в 
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;   
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-
игровой и творческой музыкальной деятельности.   

Художественное развитие:  
 в младенческом и раннем возрасте: 

 

 
- ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-исследовательские 
действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной 
деятельности;   
- формируется готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности;   
- ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;  

 в дошкольном возрасте: 
 

 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
и художественным окружением;   
- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал;   
- ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
 
 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

 
 

Физическое развитие, согласно ФГОС ДО, 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 наносящем 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.).  

Основные цели и задачи:  
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 
связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму:  
- удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов;   
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 



        
 

силу, гибкость, ловкость и выносливость);   
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 
скоростную реакцию, силу и гибкость;   
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка;   
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.   

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере: 
 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 
упражнений спортивного характера;   
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
выполнять упражнения.   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.):   
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; - 
рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 
формированием их здоровья, занятиями спорта.  

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров 
выступают следующие:   у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, 

стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.); интерес к тактильно-двигательным играм; 

 
 

 у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 
деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.). 

  

 
 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные походы к организации всех видов детской деятельности в 
соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников. 
Модель построена с учетом следующих  
компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 
находятся во взаимосвязи: 

 образовательные области;   
 группы воспитательных задач;  
 сквозные механизмы развития ребенка;  

 приоритетные виды детской деятельности и активности;  
 
формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации  
непосредственно образовательной деятельности (далее - 

 

 
Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 
организации образовательной деятельности воспитанников:  

− распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 
действия), определение последовательности их выполнения;   



        
 

− планирование общих и индивидуальных способов работы;  

 
− коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;   
− рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы.   
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра – 
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 
работе, а не только в одной из областей.   

Игровая деятельность  
Формы образовательной деятельности 

 

Организованная Режимные моменты Самостоятельная 

образовательная деятельность  деятельность детей 

- Наблюдение; - Игровое упражнение; 
- Сюжетно - ролевая 
игра; 

- чтение; - совместная с воспитателем -игры с правилами; 

- игра; игра; - творческие игры 
-игровое упражнение; - совместная со сверстниками  

-проблемная ситуация; игра;  

- беседа; - индивидуальная игра;  

- совместная с воспитателем 

- ситуативный разговор с 

детьми;  

игра; -беседа;  

- совместная со сверстниками - ситуация морального выбора;  

игра; - проектная деятельность;  

- индивидуальная игра; - интегративная деятельность;  

-праздники;   

- экскурсии;   

- ситуация морального выбора;   

- проектная деятельность;   

-интегративная деятельность;   

-коллективное обобщающее   

занятие   

 
3.Организационный раздел  

3.1 Деятельность дошкольного образовательного учреждения в комплексном 
психолого – педагогическом сопровождении подразумевает:  

- проведение квалифицированной комплексной диагностики возможностей и 

способностей ребѐнка;   
- участие специалистов системы сопровождения в реализации образовательных и 
парциальных программ;   
- обеспечение психологической и физической безопасности ребенка, педагогической 
поддержки и содействия в проблемных ситуациях;  
- оказание психологической и педагогической помощи семьям детей.    
Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает:  
- воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной деятельности, 
режимных моментов, формируют хозяйственно–бытовые навыки, навыки 
самообслуживания, учебные навыки; развивает мелкую моторику, оптико-
пространственные отношения;   
- музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое внимание, 
темпо-ритмическую сторону речи;  



        
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в   
процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие виды 
детской деятельности: 

 

Виды деятельности  
Особенности видов 

деятельности  

Игровая 
Является   ведущей   деятельностью   ребенка   дошкольного   
возраста.   В 

деятельность 

организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  

качестве 

 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного 

 
возраста.  В  младшей  и  средней  группах  игровая  деятельность  
является 

 
основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  
непосредственно 

 
образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не  
выделяется  в 

 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для 

 
организации всех других видов детской 
деятельности.  

 
Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   
процессе   в 

 
разнообразных   формах   -  это  дидактические  и  сюжетно-
дидактические, 

 
развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  
проблемные 

 ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с 

 
содержание
м непосредственно организованной 

образовательно
й 

 
деятельност
и. 

Организаци
я  

сюжетно-
ролевых, режиссерских, 

 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в 

 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня). 

Коммуникативная 
Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения 

деятельность 
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения 

 
и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению  
грамоте  (в 

 
старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  
организованной 

 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 
при этом 

 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, 

 
в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в  
других  видах 

 
деятельност
и.     



        
 

Познавательно- 
Включает  в  себя  широкое  познание  детьми  объектов  живой  и  
неживой 

исследовательская 
природы,  предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  и  
детей, 

деятельность 
деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  
взаимоотношениями  людей, 

 
городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного  
поведения,  освоение 

 
средств   и   способов   познания   (моделирования,   
экспериментирования), 

 сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие 
Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и 

художественной 
познавательной   литературы,   направленный   на   развитие   
читательских 

литературы и 
фольклора 

интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  
литературного  текста  и 

 
общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  
организовано  как 

 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух, и как 

 

прослушивание 

аудиозаписи.    

Конструирование и 
Представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, 

изобразительная аппликация) деятельности 
Художественно-
творческая деятельность 

деятельность детей 
неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с  изобразительным  
искусством, 

 

   

развитием   способности   художественного   восприятия.   

Художественное 

   
восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  

личный  опыт 

   дошкольников, 
обеспечивае
т 

интеграци
ю между 

познавательно
- 

   
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.  

 Музыкальная  
Организуется   в   процессе   музыкальных   занятий,   которые   

проводятся 

 деятельность  
музыкальным руководителем музыкальном зале или групповом 

помещении (в 

   
период карантина 
группы).        

 Двигательная  
Организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,  

требования  к 

 деятельность  
проведению которых согласуются с  положениями действующего 

СанПиН.  А 

   

также организуется на прогулке и в свободной самостоятельной 

деятельности. 

 Самообслуживание и  
Организуется в течение дня  в групповом помещении и  на улице  

в форме: 

 элементарный  
дежурства  по  центру  природы,  дежурства  по  столовой,  

дежурства  по 

 бытовой труд  
подготовке  к  образовательной  деятельности,  индивидуальных  и  

групповых 

   

поручений, общего 

труда.        



        
 

        

   Формы организации детской деятельности    

 Образовательные  Виды детской 
Формы организации 

образовательной  

 области  деятельности   деятельности    

 Социально-  Игровая,  
Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, 

 коммуникативное  трудовая,  

досуги,  праздники  и развлечения,   

игровые 

 развитие  коммуникативная 

проблемные  ситуации.  Индивидуальные  

и 

     

коллективные    поручения,    дежурства    

и 

     
коллективный  труд  

викторины, реализация 

     

проектов и 

др.      

 Познавательное  
Познавательн
о-  

Наблюдения
, экскурсии, эксперименты, 

 развитие  исследовательская 

решение   проблемных   ситуаций,   

беседы, 

     викторины, реализация  проектов и др.  

 Речевое развитие  Коммуникативная, 
Беседы,   игровые   проблемные   

ситуации, 

   восприятие  
викторины,   творческие,   дидактические   

и 

   

художественн

ой  подвижные игры и др.    

   литературы         

 Художественно-  Рисование, лепка, Реализация  проектов.  Слушание, 

 эстетическое  аппликация,  
импровизация,    исполнение,    

музыкально- 

 развитие  конструирование, 

дидактические,   подвижные   игры,   

досуги, 

   музыкальная  

праздники и развлечения и 

др.   

   деятельность         

 Физическое развитие  Двигательная  Подвижные игры,   спортивные   игры   и 

     упражнения, эстафеты, 

физкультурны

е 

     

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры- 

     имитации, 

физкультурны

е  досуги и 

     праздники, 

дн

и здоровья, прогулки, 

     реализация проектов.    

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-



        
 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность в  Компоненты деятельности  

режимных процессах          

Образовательная деятельность, - наблюдения   - в уголке природы; за 

осуществляемая в утренний отрезок 

деятельность

ю 

взрослы

х (сервировка 

стол

а к 

времени завтраку);        

 - индивидуальные игры и игры с небольшими 

 подгруппами детей  (дидактические, 

 развивающие, 

сюжетные

,  музыкальные, 

 подвижные и пр.);       

 - создание практических,  игровых, 

 проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения, 

 

сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о 

 малышах    в    детском    саду,    проявлений 

 эмоциональной  отзывчивости  к  взрослым  и 

 сверстникам;        

 - трудовые  поручения  (сервировка  столов  к 

 

завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 - беседы   и   разговоры   с   детьми   по   их 

 интересам;        

 -  рассматривание  дидактических  картинок, 

 иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

 

разнообразного 

содержания;     

 - индивидуальную   работу   с   детьми   в 
 соответствии с  задачами разных 

 образовательных областей;     

 - двигательную деятельность детей, 

 

активность  

которой 

зависи

т от содержания 

 

организованн

ой образовательной деятельности 

 в первой половине дня;      

 - работу  по  воспитанию  у  детей  культурно- 

 

гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, - подвижные игры и упражнения, 

осуществляемая во время прогулки направленные на оптимизацию режима 

 

двигательной активности и укрепление 

здоровья 

 
детей

;         

 -  наблюдения  за  объектами  и  явлениями 

 природы,    направленное    на    установление 

 разнообразных   связей   и   зависимостей   в 

 природе, воспитание отношения к   



        
 

ней; 
 - экспериментирование с объектами неживой 

 природы;        

 - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

 
песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 - 

элементарну

ю трудовую деятельность 

 детей на участке детского сада;    

 

- свободное общение воспитателя с 

детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик    
Особенности 
организации    

Совместная игра  
Совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-
ролевая, 

  
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

  
направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  
освоение 

  
детьми    игровых    умений,    необходимых    для    
организации 

  
самостоятельной 
игры.        

Ситуации общения и 
накопления  

Данные  ситуации носят  проблемный  характер  и 
заключают  в себе 

положительного социально-  
жизненную  проблему   близкую  детям  дошкольного  
возраста,  в 

эмоционального опыта  
разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  
участие. 

  
Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  
могут 

  

возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в  

группе, 

  
способствовать разрешению возникающих 
проблем.    

Творческая мастерская  
Творческая    мастерская    предоставляет    детям    
условия    для 

  
использования   и   применения   знаний   и   умений.   
Мастерские 

  
разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  
например,  занятия 

  

рукоделием,  приобщение  к  народным  промыслам  («В  

гостях  у 

  

народных   мастеров»),   просмотр   познавательных   

презентаций, 

  
оформление   художественной   галереи,   книжного   
уголка   или 

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



        
 

  
и коллекционирование. Результатом работы в творческой 
мастерской 

  
является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов,  
составление 

  
маршрутов   путешествия   на   природу,   оформление   
коллекции, 

  
создание продуктов детского 
рукоделия и пр.     

Музыкально-театральная и  
Форма  организации  художественно-творческой  
деятельности  детей, 

литературная гостиная 
(детская  

предполагающа
я 

организац
ию восприятия музыкальных и 

студия)  

литературных  произведений,  творческую  деятельность  

детей  и 

  
свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  
литературном  или 

  музыкальном материале.       

Сенсорный и 
интеллектуальный  

Систем
а заданий, 

преимуществе
нно  игрового характера, 

тренинг  

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, 

  формы, 
пространственны
х 

отношени
й и 

др.)
, способов 

  
интеллектуальн
ой  деятельности (умение 

сравнивать
, 

  
классифицирова
ть,  составлять 

сериационн
ые ряды, 

  
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся 

  
развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

Детский досуг  
Вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  
педагогами  для 

  
игры,  развлечения,  отдыха.  Организуются  досуги  
физкультурные, 

  
музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов 

  
в  соответствии с  интересами  и  предпочтениями  детей  
(в  старшем 

  

дошкольном 

возрасте).        

Коллективная и 
индивидуальная  

Носит   общественно   полезный   характер   и   
организуется   как 

трудовая деятельность  
хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.     

 

 

 

 

                      7.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в 
рамках педагогической диагностики(оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 
диагностики используются исключительно для решения образовательных задач.  

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 



        
 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Для реализации данной цели педагог использует преимущественно 
малоформализованные диагностические методы:  
- наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 
субъектами педагогического процесса;   
- 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, избегания в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:   
- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;   
- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;   
- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;  
- развитие педагогической рефлексии.   
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 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.   
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   
Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки 
и методы. 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 и т.д.).  
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 
данных. 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.  
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 
диагностики используются преимущественно для обнаружения 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. 

 

8. Региональные приоритеты 

Белгородоведение 

 

Цель: формирование патриотических чувств и отношений подрастающего поколения, 
создание оптимальных условий для всестороннего развития патриотического потенциала 
дошкольника посредством ознакомления с культурно-историческим наследием 
Белгородской области на основе синтеза опыта традиционной российской системы 
общественного дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста.  
Задачи: 
 
1. Развивать устойчивый интерес к русской народной культуре Белгородского края.  

2. Дать знания о различных видах народного творчества.   
3. Развивать практические навыки эффективного использования народного творчества в 
педагогическом процессе детского сада на основе интеграции разных видов 
художественно творческой деятельности.   
4. Формировать у детей эстетические чувства, художественный вкус, художественно-
творческие способности в процессе художественной деятельности. (Приложение 5)  



        
 

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Распорядок и режима дня 

 
Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье. Длительность пребывания детей – 10,5 часов, ежедневный график работы с 
7.00 часов до 17.30 часов. В дошкольном учреждении организовано четырехразовое 
питание.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, требованиям (СанПиН 
2.4.1.3049-13) и способствует их гармоничному развитию. (Приложение №1)  

Режим дня в каждой возрастной группе имеет свою специфику: установлены часы 
приѐма пищи, дневного сна, прогулок.  

При организации режима пребывания детей в МБДОУ 
учитываются:  
-местные климатические и конкретные погодные условия.  
-обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 -1,5 часа на ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста - свободную игру или другую 
самостоятельную деятельность; -требование к сочетанию разных видов 
деятельности, к чередованию спокойных занятий, требующих статических поз, с 
двигательными; -динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от периода (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 
определен с первого сентября по тридцать первое мая.  

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 
тридцать первое августа. В летний период непосредственно образовательная деятельность 
с детьми не проводится. Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной 
активности.  

Объем образовательной нагрузки, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) в 

зависимости от контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (2.4.1.3049-13). 
 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 
в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды по 
каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 
часа в день для всех возрастных групп).  

Время, отведенное на организованную образовательную деятельность, определено 
требованиями основной образовательной программы, СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

2. Учебный план, календарный учебный график  
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 
детские виды деятельности, компоненты Программы, соответствующие структуре 
основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и 
календарный учебный график представлены следующим образом.  



        
 

 
Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 
распределением времени, а также модель организации физического воспитания на основе 
действующего СанПиН. (Приложение  
2)  

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 2 до 3- не более 10 минут, 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 физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 
менее 10 минут.  

Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного года при 
пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и государственные 
праздничные дни. Учебный год - с 1 сентября по 31 мая.  

В летний период с  1июня по 31 августа планируется деятельность не познавательного 

цикла:  
музыкально-художественная, двигательная деятельность, организуется специалистами и 
проводится на свежем воздухе. 

 

3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей и построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.  



        
 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;  
Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать  различные 
конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры оснащены необходимым 
материалом: художественной литературой, наглядным материалом, развивающими 
играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования позволяет 
дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 
другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная 
по цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 
оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для активизации 
эстетических впечатлений используются различные «неожиданные» материалы, пособия: 
плакатная графика, художественные фотографии, предметы современного декоративного 
искусства.  

На территории МБДОУ находятся:  
- игровые площадки с теневыми навесами, песочницами; - спортивная и игровая площадка 
для игр в футбол, баскетбол, бадминтон и др., беговая дорожка,  
имеются лесенки для лазания, стенки для лазания, пеньки для равновесия, беговая 
дорожка с прыжковой ямой, кольца для баскетбола, для метания в цель, тропа «здоровья»;  
- «Автогородок» площадка для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 
движения и игр детей по профилактике нарушений правил дорожного движения,   
- альпийская горка, рокарий, цветники, клумбы, рабатки, огород; метеоплощадка с 

необходимым оборудованием для проведения наблюдений.  
На территории МБДОУ разработана экологическая тропа, состоящая из множества 

познавательных остановок  
Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, позволяет детям 
свободно двигаться.  

Содержание предметно - развивающей среды соответствует требованиям 
программы «Детство» и отвечает художественно – эстетическим нормам. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в группах раннего возраста (с 1,5 до 3 лет)  

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 
возраста:  
 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать знания и 
умения одного плана, но разными способами); 
 
 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребѐнка), а также доступность по показателям возрастного развития;   
 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребѐнка и вызывающей у него положительные эмоции; 
позволить ребѐнку проявить свои эмоции;  
 
 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  
 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  
 
 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 
удовлетворения возрастной активности ребѐнка необходимо, чтобы он, имел возможность 
преобразовывать окружающую среду, изменять еѐ самыми разнообразными способами.   

Предметно развивающая среда группы раннего возраста рассматривается как 
комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 



        
 

организацию жизни детей и взрослых.   
Развивающее пространство для малышей 2-3 лет формируется безопасно. 

Расположение мебели и крупногабаритного оборудования обеспечивает детям и взрослым 
свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно 
фиксируются, радиаторы закрываются защитными накладками. Мебель без острых углов, 
изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.   

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивается и 
грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на 
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.   

В помещении группы раннего возраста создаются следующие центры 
развивающей предметно-пространственной среды:  

 Физического развития;  
 Сюжетных игр;  

 Строительных игр;  
 Игр с транспортом;  

 Игр с природным материалом (песком водой);  
 Творчества;  

 Музыкальных занятий;  

 Чтения и рассматривания иллюстраций;  

 Релаксации (уголок отдыха и уединения).   
Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога.  
Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 
перенапряжения.  
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего 

возраста учитывается его динамичности. Выделенные центры имеют возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

 
Ссылка: подробные рекомендации соответствуют разделу «Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. Ранний возраст. Детство 
от рождения до трех лет» представленным в вариативной примерной образовательной 
программе дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года 
(Детство:Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:  
ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 

с.) 



        
 

 
 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка. Создаѐтся единое пространство детского сада: гармония 
среды разных помещений групп, кабинетов, коридоров и рекреаций, музыкального зала, 
изостудии, участка.  

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения 
ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям 
доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 
предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт, так как труд 
взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 
особенностям школьной жизни.  

Обустраиваются  места  для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но  раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности и защищенности.   
Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

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

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

для общения со сверстниками. 

 
Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием пространства ширмой, 
стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 
ребенка.  
В  группах  создаются различные центры активности. 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематического 
планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми. (Приложение 3)  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема: «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 
праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-
политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 
День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 



        
 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 
планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 
важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в 
кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 
заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Примерное тематическое планирование 

Праздничные и традиционные мероприятия Срок проведения 
  

День знаний «Россия – Родина – Росинка» сентябрь 

  

День города сентябрь 

  

«Осенняя ярмарка»  Покров октябрь 

  

День народного единства ноябрь 

  

День матери ноябрь 

  

Мы встречаем Новый год декабрь 

  

Рождество декабрь 

  

Святочные колядки январь 

  

Масленица февраль 
 

«День защитника Отечества» февраль 

  

Мамин день март 

  

Масленица март 

  

Пасхальная неделя апрель 

  

День космонавтики апрель 

  

День Победы май 

  

Выпускной бал май 

  



        
 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 
   Содержание образовательной деятельности в МБДОУ д/с с. Оскольское определяется 

реализацией образовательной программы дошкольного образования, разработанной 

на основе: 

№ 

п/п 

Используемая программа Срок реализации 

1 Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.Солнцева и 

др. с учебно-методическим комплектом. 

6 лет 

(с 1,5 до 7 лет) 

 

 познавательное развитие 

Добро пожаловать в экологию: Программа и 

условия ее реализации Воронкевич. 

4 года 

(с 3 до 7 лет) 

 социально-коммуникативное развитие 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа: Учебно- 

методическое пособие 

О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

парциальная 

 

4 года 

(с 3 до 7 лет) 
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