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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 17 октября 2013 года № 1155). 

Это находит своё отражение в законодательных документах, определяющих 

деятельность органов управления и учреждений образования. Так статьи 9 и 14 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» устанавливают общие требования к программам и 

содержанию образования, которое в первую очередь должно ориентироваться на адаптацию 

личности к жизни в обществе, на обеспечение самоопределения личности и создание 

условий для её самореализации. 

ФГОС дошкольного образования, дифференцируя содержание программ, 

реализуемых в дошкольной образовательной организации, выделяет несколько направлений, 

среди которых особое место отводится социально-личностному развитию, включающему в 

себя задачи развития положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Содержание 

Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный, а также дополнительный раздел. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

Содержательный раздел программы включает формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. В нем 

представлены: особенности взаимодействие взрослых и детей; способы и направления 

поддержки детской инициативы; особенностей взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями дошкольников; особенности образовательной деятельности с детьми с учетом 

этнокультурной ситуации развития.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по коррекции речи, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

речевыми нарушениями. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности ,а именно описание: 

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий; 

-особенностей развивающей предметно-пространственной среды; 

- особенностей распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей;  

-особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

-описание перспектив по совершенствованию и развитию содержания Программы. 
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Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. Краткая 

презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ. 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное учреждение строит свою работу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования и с учётом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.1 

Основная образовательная программа (далее ООП) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения « средняя общеобразовательная школа-детский сад 

№11г.Назрань (далее ГБОУ «СОШ-ДС №11г.Назрань») определяет содержание и 

описание модели образовательного процесса, т. е. педагогической составляющей 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Основная её задача заключается в 

том, чтобы зафиксировать режим стабильного функционирования. 

ООП ДОУ обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организованных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям обучающей модели при осуществлении образовательного процесса с детьми. 

ООП ДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.2 

Обязательная часть Программы, разработана с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы 

Т. С. Комаровой,Э. М.  

Особенностью обязательной части Программы является: индивидуализация условий 

обучения для каждого ребенка; предоставление ребенку возможности выбора, как через 

планирование соответствующих занятий, так и через организацию центров активности; 

участие семьи; обеспечение развития детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Обязательная часть Программы ориентированная на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» . Особенностью обязательной части Программы 

является: всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к 

ее исполнительству доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.  

Обязательная часть Программы, ориентированная на реализацию образовательной области 

«Физическое развитие» по направлению «Физическая культура», разработана с учетом 

парциальной программы физического воспитания Пензулаевой Л.И. «Физическая культура в 

детском саду» (Москва, 2010) и гуманистических личностно-ориентированных принципов 

программы «Открытия», предполагающих признание самоценности каждого возрастного 

периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. Особенностью обязательной части 

Программы является: всестороннее физическое воспитание и развитие ребенка. 

 Работа по коррекции речевых нарушений ведется по адаптированной основной 

образовательной программе, которая разработана с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана в соответствии с 

Региональной программой дошкольного образования .Успешную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение на языке ингушского народа, в том 

числе с представителями других национальностей, народную игру, познание родного края и 

другие формы активности. Данная часть программы реализуется на двух государственных 

языках. В детском саду 175 детей ингушских-170, 5- от смешанных браков. В детском саду 

функционируют 5 группы с воспитанием и обучением на ингушском и русском  языке. С 

целью эффективного обучения родному (ингушскому) языку используются УМК (авт. 

Катиева Ф).  

Объем первой части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации Программы, вторая часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – не более 40% общего объема Программы. 

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с 3 лет до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей при наличии 

соответствующих условий. (ст. 67 Закона РФ «Об образовании»). 

В детском саду функционирует 6 групп: 6 групп дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Список используемых сокращений  

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

ГБОУ «СОШ-ДС №11г.Назрань»)- Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения « средняя общеобразовательная школа-детский сад №11г.Назрань».  

ООП – основная образовательная программа.  

ЭРС - этнокультурная региональная составляющая.  

УМК - учебно-методический комплект.  

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. 

ДО – дошкольное образование. 

 

_________________________________________________________________ 
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарова, Э.М.Дорофеева. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 
2 Пункт 1 и 2 статьи 64 «Дошкольное образование» Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации ДОУ по реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования(п.2.1. и 1.6 ФГОС дошкольного образования) 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций.3 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: полноценное развитие 

личности во всех образовательных областях: в сферах социально-

коммуникативного,познавательного,речевого,художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и другим людям. 

 Ранний возраст:  формирование и полноценное становление ведущей для дошкольников 

игровой деятельности; обеспечение преемственности раннего и дошкольного возраста.  

Дошкольный возраст: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса 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;  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; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей;  обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 Цель обязательной части Программы ориентированной на реализацию образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыка»: Воспитать и 

развить гармоничную и творческую личность ребенка средствами музыкального искусства и 

музыкально-художественной деятельности.  

Задачи: формирование навыков у детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; внедрение основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; формирование навыков у детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; формирование у детей 

навыков творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

обогащение детей знаниями о разнообразных музыкальных формах и жанрах в 

привлекательной и доступной форме; обогащение детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре; развитие детского творчества во всех видах 

музыкальной деятельности.  

Цель обязательной части Программы ориентированной на реализацию образовательной 

области «Физическое развитие» по направлению «Физическая культура»: развитие 

личности, мотивации и способностей детей в образовательной области физическое развитие. 

Задачи:  становление у детей ценностей здорового образа жизни; развитие представлений о 
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своем теле и своих физических возможностях; приобретение двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

________________________________________________________________________________ 
3Указ президента РФ от 7 мая  2018г.№204  «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024г. 

 

Цель коррекционной части Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Задачи коррекционной части Программы: овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты; формирование психологической готовности к 

обучению в школе и обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Целью части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

выступает проектирование социальных ситуаций развития русскоязычного ребенка с 

использованием средств национальной культуры, обеспечивающих успешную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на языке 

ингушского народа, в том числе с представителями других национальностей, народную игру, 

познание родного края и другие формы активности.  

Задачи: создание благоприятных условий для освоения ингушского  языка и сохранения 

государственных языков Республики Ингушетии, развития межэтнической культуры, 

коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с 

представителями других национальностей; обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного и начального общего образования в области  (краеведения);  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно нравственных и культурных ценностей ингушского и русского народов;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, с учетом национальных особенностей региона;  обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах семейного воспитания, в оценке качества образовательных 

процессов 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к образованию детей дошкольного возраста 

 Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в 

том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

�� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

�� Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики 

и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

�� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных социокультурных ценностей; 

�� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

�� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 
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Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей; Базируется на  личностно-ориентированном взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

�� Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

�� Реализует принцип открытости дошкольного образования, предусматривает 

эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников; 

�� Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

Принцип учёта особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 

 

1.4.Характеристики особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

В ДОУ работают 6 групп, из них: одна группа – пришкольная ,5 групп  дошкольного 

возраста. 

 

Первая  младшая группа (от 3-4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не толп членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред 

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од них 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов повеления в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

ЭРС: Свободно владеет родным языком. В самодеятельной игре самостоятельно организует 

предметно-игровую среду, отражающую быт ингушкого и русского народов: подбирает 

предметы ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения и др.), использует 

предметы быта (корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревянная ложка, самовар и 

др.), предметы-заместители. Владеет первоначальными представлениями о некоторых 

атрибутах национальной культуры (жилище, предметы быта, национальная кухня, одежда, 

посуда, национальные праздники, музыкальные инструменты, малые формы фольклора). 

Проявляет положительные эмоции при слушании ингушских  народных сказок, 

литературных произведений ингушских писателей и поэтов. Проявляет интерес к кукле в 

национальном ингушском  костюме (мальчик, девочка) 

 

Средняя группа (от 4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 
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— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной; обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детадизацией. 

ЭРС: Ребёнок дружит и общается с детьми других национальностей.Проявляет интерес к 

культуре и нравам людей, говорящих на другом языке, прислушивается к их разговору, 

владеет первичной коммуникацией на русском языке, приобретает первоначальные навыки 

устной речи на втором языке. В возрасте 4 - 5 лет развивается познавательный интерес о 
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родном крае (животный и растительный мир), о Республике Ингушетия и России. Отличает 

ингушский национальный костюм от костюмов других народов. Имеет представление о 

цветочно-растительных мотивах ингушского орнамента, владеет элементарной техникой 

рисования декоративной росписи, использует элементы национального орнамента в 

самостоятельной творческой деятельности. С удовольствием слушает игру на народных 

музыкальных инструментах, эмоционально отзывается на музыкальные произведения 

ингушских композиторов, народные песни. 

 

 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может  

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его! различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материал) (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форм) прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
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пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях бог-приятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процесс? наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности  изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных возлег представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядной опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

ЭРС: Проявляет интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 

говорящих на ингушском  языке. Имеет представление о городе Магас как столице 

республики, столице всех ингушетии мира. Узнает и называет символику республики, ее 

столицы. Имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях, интересуется происхождением названий 

улиц родного города. Проявляет любознательность к атрибутам национальной культуры 
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(жилище, предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, 

музыкальные инструменты, малые формы фольклора). Проявляет интерес, симпатию и 

уважение по отношению к культуре представителей других национальностей, стремится к 

общению с ними. Проявляет интерес к выдающимся произведениям изобразительного 

искусства Республики Ингушетия. Знает об особенностях русского национального костюма. 

Имеет представление о некоторых архитектурных сооружениях родного города. Определяет 

элементы ингушского национального орнамента, владеет техникой рисования декоративной 

росписи, использует элементы национального орнамента на силуэтах одежды, обуви, 

головных уборов. Владеет техникой рельефного изображения, способами обрывной и 

объемной аппликации для украшения предметов быта в национальном колорите. В 

аппликации, лепке, рисовании отражает сюжеты по мотивам ингушских народных сказок.  

С удовольствием слушает народную музыку, музыкальные произведения ингушских 

композиторов. Узнает звучание Государственного гимна Республики Ингушетия. 

УМК «Изучаем русский язык»: понимает обращенную речь в виде короткого текста (в 

рамках предусмотренного УМК «Изучаем русский язык» образовательного материала). 

Выбирает сюжетную картинку, описанную на русском языке. Владеет лексическим объемом, 

предусмотренным УМК «Изучаем русский язык», правильно их произносит. Проявляет 

устойчивый интерес к обучению русскому языку. Отвечает на вопросы двух- трехсловными 

предложениями как эквивалент целого высказывания, строит фразы из 2-4 слов на русском 

языке. Способен вступить в диалог на русском языке с взрослыми и сверстниками. 

УМК Ребенок рассказывает о своем родном крае, городе, о своей 

семье, о себе (в рамках предусмотренного УМК  образовательного материала). Наизусть 

рассказывает 2-3 стихотворения на родном языке. Применяет в разговоре обобщающие слова, 

рассказывает о своих игрушках, о различных видах транспорта, о профессиях. В разговорной 

речи применяет слова-антонимы. Определяет свойства предметов и их различие. Проявляет 

устойчивый интерес к обучению родному языку. Включается в диалогическую и 

монологическую речь, высказывается простыми  предложениями на родном языке.  

 

Подготовительная группа (от 6-7  лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,  

моделей и т.д . При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе  

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 
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только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

 Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумагии придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельностине просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

ЭРС: Положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение к людям 

(независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста). Имеет представления об отдельных элементах культуры 

народов  (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о 

национальных и этнических различиях  между  людьми.  Ярко выражает  интерес  и  

уважение  по  отношению  к  культуре представителей других  национальностей, стремится к 

общению с ними. Имеет первоначальные представление о культурных достояниях, основных 

на исторических событиях, достопримечательностях, символике крупных городов 

региона, интересуется происхождением их названий Интересуется обитателями 

государственных заповедников, занесенными в Красную книгу РИ, обитателями рек и озер 

республики, осознает необходимость природоохранительной деятельности. Имеет 

представление о России как своей стране. Узнает и называет символику государства (флаг, 

герб, гимн).  

Осознает взаимосвязь культур ингушского и русского народов. Имеет представления о своем 

крае как части России, об истории родного города, о знаменитых людях, проживающих в 
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нем, основных достопримечательностях, традициях, труде людей. Проявляет 

любознательность в вопросах истории Республики Ингушетии и основных 

достопримечательностях её столицы. С интересом слушает о жизни и творчестве деятелей 

музыкального и ингушского  искусства, выдающихся деятелей науки. Проявляет устойчивый 

интерес к литературному наследию ингушского народа. Проявляет интерес к живописным, 

скульптурным, музыкальным и др. средствам искусства деятелей культуры Республики 

Ингушетия. Узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации, Республики 

Ингушетия. Имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном 

виде спорта - «борьба на поясах» .  

УМК«Говоримпо-ингушски».  

Основные задачи: 

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения ингушским 

языком в устной форме; 

- формировать мотивацию учения ребенка, активизировать в речи слова обозначающие 

предмет, признак предмета и действие;  

- способствовать умению составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с 

одним действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка.  

Рабочая тетрадь является одним из основных компонентов УМК «Говорим      

 по- ингушский».  

Творческая тетрадь поможет: ребенку усвоить лексику ингушского языка, закрепить речевой 

материал, привлечь родителей активно включиться в процесс развития своего малыша. В 

рабочей тетради даны задания на называние, обобщение и сравнение предметов на 

определение их величины, размера, количества. 

 УМК «Изучаем русский язык»: понимает обращенную речь (в рамках 

предусмотренного УМК «Изучаем русский язык» образовательного материала). Владеет 

лексическим объемом, предусмотренным УМК «Изучаем русский язык», правильно их 

произносит. Проявляет систему устойчивых интересов к познанию русского языка. 

Участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на русском языке. Рассказывает о себе на 

русском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья). Осуществляет перевод 

предложений с ингушского языка на русский. 

УМК  Рассказывает о себе и своей семье на родном (ингушском)языке: как зовут, сколько 

лет, где живет, как зовут родителей, их профессии (в рамках предусмотренного УМК  

образовательного материала). Поддерживает диалогическую и монологическую речь. 

Отвечает на вопросы полными предложениями. Определяет жанр литературного 

произведения. Распознает с помощью иллюстраций и рисунков литературные произведения. 

Мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению родного (ингушского) языка. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями 

речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном 

слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии , ринолалии, 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при  детской 

афазии, заикании, у которых имеются нарушения всех компонентов языка. Активное 

усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь 

ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, 

от воспитания и обучения. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 
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общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных 14 высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 
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слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными.Заикание - нарушение 

темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц 

речевого аппарата. Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская 

афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

( п.4.6.ФГОС дошкольного образование) 
--Достичь «гармоничного развития». Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, 

в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

«что такое хорошо и что такое плохо», основнравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, 

к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть 

о тех способностях человека, которые определяют его успехи в  конкретной деятельности, 

для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. 

К таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, 

технические, литературные, художественные, спортивные и пр. Программа  

одна из  немногих программ дошкольного образования, где наряду с  развитием общих 

способностей решается задача по поддержке и развитию специальных способностей детей. 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные 

занятия. Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном  

возрасте любое взаимодействие с  ребенком содержит в  себе и воспитательный, 

и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и  развития 

составляет основу дошкольного образования. 
 

 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
(п.4.6. ФГОС дошкольного образования) 

соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ООП ДО 
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представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

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 с 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 с 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.; 
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ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры 

по приоритетному направлению ДОУ 

(Отражены в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования) 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Оценка индивидуального развития проводиться педагогами на основе 

наблюдений за детьми, один раз в год (в апреле месяце) на основании приказа руководителя. 

В начале учебного года (октябрь месяц) в рабочем порядке проводится промежуточная 

диагностика для составления индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка 

группы. 

 

 

 

 

Система оценки результатов освоения ОП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических 

кадров; оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей);оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты диагностических наблюдений 

возрастной группы, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);художественной деятельности; физического развития. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Установлена следующая 

периодичность проведения диагностики - два раза в год:в начале учебного года (октябрь) 
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диагностика проводится с целью выявления уровня освоения программы детьми и 

корректировки содержания образовательной работы; на конец учебного года (апрель) - с 

целью сравнения полученного и желаемого результата. Проводят диагностику воспитатели и 

узкие специалисты. 

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности, создание игровых ситуаций. Стандарт дошкольного образования не 

регламентирует инструментарий, с опорой на который будет проводиться диагностика, а 

поэтому педагоги имеют право использовать апробированные методики, соответствующие 

специфике диагностической процедуры. 

Диагностика готовности к школьному обучению проводится 2 раза в год (в ноябре и апреле) 

с письменного согласия родителей (законного представителя) согласно п.3.2.3. ФГОС ДО по 

методикам, разработанным Министерством образования Республики Ингушетия, 

изучающим стартовые возможности будущих первоклассников. Результаты диагностики 

могут использоваться для построения его образовательной траектории или проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения реализации ЭРС (4-5лет) 

Обладает знаниями моделирования позиции патриота своей страны через упорядочение 

представлений о « Родине»; 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

Понимает значимость сохранения и передачи культурно-исторического наследия своей 

малой Родины от поколения к поколению; 

Синтезирует представления об особенностях национальных промыслов Ингушетии через 

развитие ценностно – смыслового отношения к народным умельцам и предметам 

национального искусства; 

сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной деятельности через 

систематизацию представлений о флоре и фауне Ингушетии; 

Развито эмоционально – ценностного отношения друг к другу в соответствии с гендерной 

принадлежностью. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

по обучению детей ингушскому языку 

 

• Понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Говорим по-

ингушски» - образовательного материала). 

• Овладел лексическим объемом, предусмотренным УМК  «Говорим по-ингушски», 

правильно их произносит. 

• Проявляет систему устойчивых интересов к познанию ингушского языка. 

• Участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на ингушском языке.. 

• Достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой. 

• Ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в 

новых условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства. 

• В реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном 

владении ингушским языком. 

• Мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению ингушского языка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

по обучению детей родному (ингушскому) языку 
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•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. 

•Рассказывает о себе и своей семье на родном (ингушском) языке (как зовут, сколько лет, где 

живет, как зовут родителей, их профессии). 

•Поддерживает диалогическую и монологическую речь. 

•Отвечает на вопросы полными предложениями. 

•Определяет жанр литературного произведения. 

•Распознает с помощью иллюстраций и рисунков литературные произведения. 

•Мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению родного (ингушского) языка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление и т. д. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной 

оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; детские 

портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; карты 

развития ребенка; различные шкалы индивидуального развития. В ходе регулярных 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности 

педагогам необходимо проводить оценку индивидуального развития детей. Прослеживая 

динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Наиболее формализованным методом 

наблюдения является карта наблюдений, где определены и описаны все параметры, 

подлежащие отслеживанию. Параметры карты наблюдения представляют собой список 

знаний, умений, личностных качеств, которыми овладевают дети по мере развития. 

Полученная в результате информация используется педагогом для постановки 

педагогических целей, коррекции собственной деятельности и обеспечения эффективной 

поддержки развития каждого ребенка и группы в целом. Для развития навыков 

коммуникации педагоги помогают детям общаться без конфликтов и создают ситуации, 

стимулирующие детей обращаться друг к другу за помощью. Для развития познавательной 

активности и навыков планирования своей деятельности педагоги поощряют детей отвечать 

на собственные вопросы, способствуют проявлениям самостоятельности и инициативы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Общие положения. 

Объем обязательной части основной ОП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема.  

В содержательном разделе представлены : 

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

 

Деятельность взрослых и детей по реализации основной образовательной программы, 

организуется в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных моментов), так и в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (во время 

утреннего прихода детей , прогулки, подготовки к приему пищи, дневному сну и т.п.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и др.) или их 

интеграцию, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно. Интегрированный 

подход в обучении рассматривается как перенос способов познания из одного вида 

деятельности в другие. Особенностью интегрированного обучения является то, что оно 

базируется на основе одной доминирующей деятельности, которая является своеобразным 

стержнем обучения. Остальные интегрируемые с ней помогают глубже понять главное 

содержание обучения. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОСДО с учетом многообразия социокультурных условий, национального состава, 

возраста воспитанников, их интересов, достижений родителей (законных представителей) в 

деле воспитания развития детей, а также возможностей окружающего социума. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы, как занятия, различные виды игр, в том числе 

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

народные игры; взаимодействие общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; национальные 

праздники, социальные акции т.п. Актуальны в ДОО технологии проектной деятельности, 

исследовательской деятельности, информационно - коммуникативные, личностно - 

ориентированные. 

Занятие не утратило своей ценности, но оно не должно выступать в качестве единственной 

формы организации образовательной деятельности. Специальные фронтальные и 

индивидуальные игры-занятия с детьми имеют место в образовательном процессе и 

являются традиционными формами обучения. 
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2.2.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 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 чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

 

Задачи социально – коммуникативного развития в соответствии с ФГОС дошкольного  

образования (ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

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 направления реализации социально – коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Структурные элементы игры: 

сюжет (тема) игры, содержание, 

игровая (воображаемая, мнимая) ситуация, замысел, роль, 

 ролевое (игровое) действие, 

ролевое (игровое) взаимодействие, правила. 

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. 

  

Патриотическое воспитание 

Цель: Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 
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Задачи: Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; Освоение наиболее 

значимых российских культурных традиций, традиций Республики Ингушетия и традиций 

родного города; 

Получение и расширение доступных знаний о стране, Республике Ингушетия и родном 

городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

Воспитание чувства гордости за ингушей; 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

уважение к достоинству других; 

стремление к познанию окружающей действительности; 

решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

Основу содержания патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. 

Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и 

организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс 

сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во 

всех группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к 

близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

О культуре народа, его традициях, творчестве 

О природе родного края и страны и деятельности человека в природе Об истории страны, 

отраженной в названиях улиц, памятниках о символике родного города, республики и 

страны (герб, гимн, флаг) 

Эмоционально – побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру): 

Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому Интерес к жизни родного города, 

республики и страны Гордость за достижения своей страны 

Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому Восхищение 

народным творчеством Любовь к родной природе, к родному языку 

Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): 

Труд Игра 

Продуктивная деятельность Музыкальная деятельность Познавательная деятельность 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 
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формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. Занятия проводить не только по 

графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей 

на ту или иную сторону правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Ребенок и другие 

дети, в том числе подросток. 

Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Ухудшение экологической ситуации. Бережное отношение к живой природе. Ядовитые 

растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. Открытое окно, 

балкон как источник опасности. 

Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

Устройство проезжей части. 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Милиционер- регулировщик. 

Правила поведения в транспорте. Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 



26 
 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 

группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: интерес к процессу действий; интерес к будущему 

результату; 

Интерес к овладению новыми навыками; соучастие в труде совместно с взрослыми; 

осознание своих обязанностей; 

осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: «субъективная значимость труда», то есть оценка 

результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

связь с игрой, которая проявляется: в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; во включении игровых 

действий в трудовой процессв ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Труд в природе. 

Ручной труд. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения: 

простые и сложные; 

эпизодические и длительные; коллективные. 

 Дежурства (не более 20 мин). 

Коллективный труд (не более 35-40 мин). 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный труд. 

Труд рядом. 

Общий труд. 

Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
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Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по г. Назрань и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность РТ, 

мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых; детей 

другой национальностей народов Поволжья, родной природы, общественной жизни. 

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан, формирование основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. Обеспечение безопасности детей дошкольного 

возраста на улицах и дорогах родного города. 

УМК «Изучаем русский язык»: Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Уметь общаться в паре, в группе, в коллективе. Выработка умений и навыков 

вести диалог, составлять по ситуативным картинкам описание о знакомых предметах, об 

окружающей действительности, об игрушке, о семье. 

УМК «Говорим по-ингушски»: Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Уметь общаться в паре, в группе, в коллективе. Выработка умений и навыков 

вести диалог, составлять по ситуативным картинкам описание о знакомых предметах, об 

окружающей действительности, об игрушке, о семье. 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на  

основе овладения литературным языком своего народа. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
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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 направления работы по речевому развитию 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятие звуков речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя речи: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); - словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая (рассказывание). 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие звука и слова 

,нахождение места звука в слове). 

Средства развития речи 

1.Общение взрослых и детей 

2.Культурная языковая среда 

3.Обучение родной речи на занятиях 

4.Художественная литература 

5.Изобразительное искусство, музыка, театр 

6.Занятия по другим разделам Программы 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

По используемым средствам: 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам), использование ИКТ 

 

 

Словесные 

чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические 

дидактические игры, игры – драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 

В зависимости от характера речевой деятельности: 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов 

метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры – драматизации по содержанию 

литературных произведений. Дидактические игры 

Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения 

обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания 

ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

СЛОВЕСНЫЕ - речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, 

оценкадетской речи, вопрос, поощрения. 
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НАГЛЯДНЫЕ – показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному звукопроизношению 

ИГРОВЫЕ – игровое сюжетно – событийное развёртывание, игровые проблемно – 

практическиеситуации, игра – драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно – моделирующие игры. Ролевые обучающие игры, дидактические игры 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи:Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

Развитие литературной речи 

Формы работы: 

Чтение литературного произведения. 

Рассказ литературного произведения. 

Беседа о прочитанном произведении. 

Обсуждение литературного произведения. 

Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

Игра на основе сюжета литературного произведения. 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

Сочинение по мотивам прочитанного. 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда 

 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 

Языковая среда имеет развивающий характер. Понятие языковой развивающей среды 

включает как собственно языковое окружение (языковую среду), так и предметно-

развивающую среду ребенка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения, 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОО, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т.п.) 

2.Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 
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обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый п.г.т», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка, приобщения его к культуре чтения 

художественной литературы. 

Задачи: 

Использование учебно-методического комплекта по всем направлениям для улучшения 

качества обучения детей государственным языкам Республики Ингушетия. Формировать 

навыки общения, обогащать словарный запас для построения словосочетаний и 

предложений. 

Ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к 

произведениям ингушкого, русского и других народов, проживающих в РТ, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ЭРС 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие стойких культурно-

гигиенических навыков, через устное народное творчество и художественную литературу 

татарского языка. Расширение представлений у детей о себе и других детях, используя 

татарский фольклор.  

Развитие интереса к подвижным играм татарского народа, обучение правилам игр, 

воспитание умения согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

УМК «Изучаем русский язык»: 

Воспитывать у детей на занятиях по русскому языку патриотические и интернациональные 

чувства. Познакомить детей с природой и жизнью людей в различных частях нашей страны, 

используя для этого фотографии, картины, телепередачи. 

Расширять кругозор детей, знакомить их на занятиях русским языком с новыми понятиями и 

явлениями по мере изучения новых слов. 

Формировать у детей устойчивый интерес и положительно отношение к изучению русского 

языка, желание учиться. 

Развивать познавательные и языковые способности детей, их память, внимание, 

воображение, речевую реакцию, наблюдательность относительно языковых явлений, навыки 

самоконтроля. 

Формировать предпосылки учебной деятельности: речевую и познавательную активность, 

умение слушать объяснения педагога и речь товарищей, принимать решение в несложной 

проблемной ситуации. 
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Задачи образовательной области «Речевое развитие» 

в соответствии с ЭРС 

Во второй младшей группе: 

Налаживать общение на родном языке на разнообразные темы, в том числе выходящие за 

пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об 

интересующих его предметах и явлениях, объектах природы родного края. 

Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные высказывания, обращения к 

взрослому с просьбами и предложениями. 

Привлекать к драматизации отрывков из знакомых русских (ингушских) народных сказок, 

стихотворений, строить высказывания, состоящие из 2–3 предложений. 

Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия. 

Обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 

Учить следить за развитием действий в ингушских народных сказках, литературных 

произведениях ингушских писателей и поэтов с наглядным сопровождением (игрушки, 

картинки, действия), передавать словами, действиями, жестами их содержание. 

Познакомить с образцами ингушского фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми 

играми. Поощрять использование малых фольклорных форм в повседневной жизни. 

 

 

В средней группе: 

Развивать интерес детей к родному ингушскому (русскому) языкам. Посредством создания 

игровых ситуаций, использования информационно-коммуникационных технологий, 

организации различных видов детской деятельности (игры, общения, продуктивных видов 

деятельности) 

способствовать пониманию речи и желанию говорить на другом языке. 

Создавать условия для овладения первичной коммуникацией на ингушском языке Заложить 

основы правильного звукопроизношения, интонационной выразительности речи. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из ингушских сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения. 

Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений, малых форм поэтического фольклора. 

Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность, 

конструирование. 

В старшей группе:  

-Развивать интерес к родному ингушскому (русскому) языкам, желание говорить на языке, 

слушать песни, аудиозаписи, смотреть мультфильмы, телепередачи на родном ингушском 

(русском) языке. 

- Развивать коммуникативные способности посредством создания ситуаций успеха, 

проблемно-поисковых (игровых) ситуаций, использования наглядных средств, 

информационно-коммуникационных технологий. 

Развивать умение вести диалог, понимать обращенную к ним речь и адекватно реагировать 

на обращение, употребляя соответствующие ситуации реплики. 

Поощрять использование родного ингушского языка (подбор слов, выражений, осознанность 

речевых высказываний) в реальной языковой среде. (Русской) 

Приобщать к художественной и познавательной литературе, устному народному творчеству, 

формировать запас литературных впечатлений. 

Вырабатывать отношение к книге как к источнику знаний. 
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Учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть короткие стихотворения. 

Познакомить с пословицами, поговорками ингушского народа, помочь понять их смысл. 

Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок ингушского народа. 

Побуждать к рассказыванию о восприятии поступка сказочного героя, помогать понять 

скрытые мотивы его поведения. 

В подготовительной к школе группе: 

Развивать устойчивый интерес к родному ингушскому языку. Посредством использования 

информационно-коммуникационных технологий, аудио-, видеозаписей, учебно-

методического комплекта активизировать в речи слова, обозначающие предмет, его признак, 

действие, создавать необходимый для элементарного общения запас лексических единиц. 

Формировать элементарные навыки построения несложных повествовательных и 

вопросительных предложений. 

Способствовать умению составлять небольшие рассказы (5-7 предложений) про себя, по 

серии ситуативных картинок с одним действующим лицом, сюжетной картинке, из личных 

наблюдений. 

- Поощрять стремление использовать татарский народный фольклор, наиболее 

употребительные слова и выражения в детских видах деятельности. 

-Формировать умение прислушиваться к речи собеседника, говорящего на родном татарском 

языке, стремиться понять (или догадаться), о чем он говорит, вступать в диалог и 

поддерживать его, достигать коммуникативной цели при ограниченном владении языком. 

Поощрять применение знаний в реальной языковой среде. 

Подготовить детей к дальнейшему, более осознанному изучению родного ингушского языка 

в начальной школе. 

-Расширять круг детского чтения изданиями художественного, познавательного, 

энциклопедического характера. 

Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, стихотворения. Развивать 

стремление понять прочитанное, оценить действия и поступки литературных героев. 

Выразительно читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации 

татарских сказок. 

Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в основе которых 

лежит интерпретация литературного образа. 

Познакомить с татарским народным юмором. Развивать чувство юмора. 

 

2.4.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально 

творческие. 

«Познавательное развитие 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». 

 

 

Направления работы по познавательному развитию детей: 

Ознакомление с предметным окружением 



33 
 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с миром природы 

Формы работы по познавательному развитию 

Сюжетная игра, исследовательская деятельность, рассказ, рассматривание, интегрированная 

деятельность, беседа, наблюдения, развивающая игра, экскурсии, игра – 

экспериментирования, ситуативный разговор, проблемная ситуация, конструирование, 

проектная деятельность, создание коллекций. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

Формировать представление о числе. 

Формировать геометрические представления. 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях). 

Развивать сенсорные возможности. 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Направления работы по развитию элементарных математических представлений 

Количество и счет Величина Форма 

Число и цифра ориентировка во времени Ориентировка в пространстве 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

Демонстрационные опыты 

Сенсорные праздники на основе народного календаря  

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы). 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

 

На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). Знания 

должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 
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Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы. Чтение художественной литературы. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. Экспериментирование и опыты. 

Музыка. 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). Наблюдения. 

Трудовая деятельность. 

Праздники и развлечения. Индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

Методы, повышающие познавательную активность: Элементарный анализ Сравнение по 

контрасту и подобию, сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: Воображаемая ситуация Придумывание 

сказок Игры - драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

Перспективное планирование 

Перспектива,  направленная на последующую деятельность 

Беседа Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа. 

Детское экспериментирование. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания как нахождение способа действия. 

Опыты: 

Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные и долгосрочные 

Опыт-доказательство и опыт-исследование 

Ребенок и мир природы. 

Содержание образования: 

Живая природа: Растения Грибы Животные Человек 

Неживая природа Вода Почва Воздух. 

Законы природы: 

Все живые организмы имеют равное право на жизнь В природе всё взаимосвязано 

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1.Наглядные: 

Наблюдения Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния предмета по отдельным признакам Восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2.Практические: Игра 

Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые упражнения и 

игры-занятия 
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Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. строительные) Труд в природе 

Индивидуальные поручения Коллективный труд 

Элементарные опыты 

 3.Словесные 

Рассказ Беседа Чтение. 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края. Педагог – ребёнок – 

семья – малая родина – традиции и культура народа – истоки отношения к природе – 

природа родного края. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения, ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

«Академия для родителей». 

Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный 

с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Назрань», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» . 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 
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Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.Совместный поиск ответов на 

обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 
ознакомление с историей Республики Ингушетия, расширение знаний детей о своем родном 

крае (г. Магас). Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в Республике 

Ингушетии . Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности с использованием возможности 

народной и музейной педагогики. 

Задачи познавательного развития 

соответствии с ФГОС дошкольного образования в соответствии ЭРС и УМК (ФГОС 

дошкольного образования п.2.6) 

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. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

ЭРС:   

Ознакомление с образцами ингушского фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми 

играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, небольших 

рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию 

смысла произведения; ознакомление детей с прекрасными образцами ингушского фольклора. 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе ; воспитание интереса к явлениям родной 

природы. 

УМК “Изучаем русский язык”: Формирование элементарных умений и навыков связывать 

предложения по образцу. Формирование умений и навыков детей здороваться и прощаться 

полными и короткими дружескими формулами. Развитие вооброжения и творческой 

активности. Формирование первичных представлений о себе.развитиеркчи детей на основе 

активизации усвоенных слов, грамматических форм, синтактических конструкции и 

образцов связной речи. 

 

2.5.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 
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Художественно-эстетическое развитие 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.)». 

Задачи художественно - эстетического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

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. 

Лепка 

В младшей группе: 

Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук, вдавливать пальцем, проделывая отверстие. Побуждать 

к созданию простейших форм для обыгрывания (оладьи ), пончики , булочки. 

Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (перемячи лежат на 

подносе, чайный сервиз и др.). Вызвать радость от восприятия результата совместной 

деятельности. 

В средней группе: 

Формировать умение отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, 

раскатывать их круговыми движениями пальцев, соединять части (чак-чак, плоды граната, 

рябины); сглаживать поверхность сплюснутого шара, прищипывать края с легким 

оттягиванием . Поощрять стремление преобразовывать полученные формы, разрезая их при 

помощи стеки на две или четыре части (куски пирога). 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара для получения полой 

формы (пиала, горшочек, чашка и др.). Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия национальным узором при помощи стеки, налепов. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной (соленым тестом, пластилином). 

Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (угощение на тарелочке, 

чайный сервиз и др.). 

В декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной 

игрушки . 

Вызвать интерес и желание отображать в лепке сюжет по мотивам ингушских народных 

сказок для последующего использования вылепленных фигурок в настольном театре. 

В старшей группе: 

Развивать умение лепить с натуры  игрушки, передавать их характерные особенности 

Познакомить детей с техникой рельефного изображения. Учитывая характерные 

особенности натуры, научить лепить трилистник, правильно передавая пропорции. 

Стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

несложные сюжеты и выразительные образы: «На Сабантуе», Девушка с коромыслом», «Три 

дочери» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений  

Развивать творчество, инициативу. 

подготовительной к школе группе: 
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Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая характерные особенности 

натуры, развивать умение лепить трилистник, правильно передавая пропорции. 

Развивать умение лепить с натуры игрушки, передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

объединенные в несложные сюжеты. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений народов . 

Развивать творчество, инициативу. 

 

 

 

Аппликация 

В младшей группе: 

Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно-растительных 

мотивов татарского орнамента (тюльпан, колокольчик, ромашка, плоды шиповника, рябины 

и т. д.). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции по 

мотивам татарского прикладного искусства. 

 

В средней группе: 

Обучать разрезанию по прямой сначала коротких, затем длинных полос. Развивать умение 

составлять из полос цветной бумаги изображения предметов (флаги). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных форм из прямоугольника 

путем срезия углов для изображения цветов, ягод, фруктов и т. п. 

Подводить детей к сюжетной аппликации путем составления и наклеивания на одном листе 

бумаги нескольких предметов (улица, город). 

Вызвать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций по мотивам  

прикладного искусства из готовых форм (цветы, бабочки, птицы). 

старшей группе: 

Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение вырезать 

одинаковые элементы национального узора из бумаги, сложенной гармошкой (лепестки 

шиповника, василька, ромашки, листья и др.), симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам (трилистник, тюльпан, колокольчик и др.). 

Познакомить со способами объемной аппликации для создания композиции из цветов 

георгина, пиона, астры. Поощрять стремление дополнить композицию деталями, 

обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.). 

Подводить детей к сюжетной аппликации путем составления и наклеивания на одном листе 

бумаги архитектурных сооружений разных назначений (цирк, вокзал, супермаркет, жилой 

дом и т. д.). 

В подготовительной к школе группе: 

Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных аппликаций (панно, фризы, 

коллажи), к использованию разнообразных материалов для создания выразительного образа. 

Совершенствовать способы объемной аппликации для создания композиции из цветов 

георгина, пиона, астры. Поощрять стремление дополнить композицию деталями, 

обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.) 

Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, отражающий события общественной 

жизни родного города (села). 

Приобщение к изобразительному искусству 

Во второй младшей группе: 
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Способствовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного 

искусства, с которыми можно действовать (кукла в национальном костюме,) 

Вызвать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного искусства, 

детских книг с иллюстрациями по мотивам народных сказок, литературных произведений 

ингушский писателей и поэтов. 

В средней группе: 

Поощрять выражение эстетических чувств и эмоций при рассматривании предметов 

народного промысла, декоративно- прикладного искусства. 

Организовать посещение музея изобразительного искусства (совместно с родителями). 

Развивать художественное восприятие произведений искусства. 

Познакомить детей с традиционным ингушским костюмом . 

Помочь найти элементы прошлого в современной одежде. 

Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с национальной 

библиотекой как центром хранения книг, созданных  писателями и поэтами. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

В старшей группе: 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить с 

выдающимися произведениями деятелей изобразительного искусства . 

Познакомить детей с понятием «пейзаж», с творчеством известного русского пейзажиста И. 

И. Шишкина, уроженца города Елабуги («Утро в сосновом бору», «Рожь», «Полянка» и 

др.).Развивать умение эмоционально откликаться на изображение, понимать его, соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

Продолжить знакомство с керамическим промыслом – древнейшим видом искусства, с 

творчеством современных художников-керамиков (Б. А. Шубин, ). - Обратить внимание 

детей на национальное своеобразие . 

керамических изделий, выраженных как в силуэте формы, так и в орнаментальном решении. 

Способствовать проявлению умения выделять элементы национального орнамента. Обратить 

внимание детей на особенности русского национального костюма, сравнить его с 

традиционным  костюмом (с особенностями головных уборов, одежды, обуви, украшений). 

Помочь найти сходство и отличие в национальной одежде. 

Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города.  Подводить к  пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения (жилой дом, мечеть, кинотеатр и т. д.). - 

Закреплять знания о книжной иллюстрации.  

 

В подготовительной к школе группе 

- Продолжить знакомство детей с произведениями Г. Тукая и видами искусства, 

отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф. Яруллина, «Водяная» А. Бакирова,  

Жиганова, скульптурные и живописные произведения  И. Казакова, Б. Альменова, Ф. 

Аминова и др.). 

- Формировать положительное отношение к искусству. 

- Создавать условия для полноценного восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

- Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города (села):  

- Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить детей с творчеством художников, 

проиллюстрировавших образ Шурале в детской литературе  

Музыка 

В младшей группе: 

Вызвать эмоциональный отклик на ингушскую народную музыку и музыку ингушских 

композиторов, двигательную импровизацию под нее. 

Начать знакомство со звучанием музыкальных инструментов . 

Познакомить с простейшими движениями, характерными для ингушского танца: Вызвать 

желание танцевать. 
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В средней группе: 

Развивать интерес к ингушской музыке, поддерживать желание ее слушать. 

Развивать навык чистого интонирования, четкого произношения слов, выразительного, 

осмысленного исполнения ингушских песен. 

В старшей группе: 

Поддерживать интерес к слушанию ингушской музыки, эмоциональный отклик на нее. 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения. Развивать умение определять настроение, характер музыки, поддерживать 

беседу о произведении.Закрепить понятие жанр музыкального искусства. Учить определять 

жанр музыкальных произведений композиторов, узнавать звучание музыкальных 

инструментов . 

Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Ингушетия. Развивать чувство 

гордости. 

 

 

 

 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший   дошкольный   возраст:   сформированная   способность   к   полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

Слушание. 

Пение. 
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Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание раздела: «Слушание»: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание раздела: «Пение» 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание раздела: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание раздела: «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах): 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
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Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития  

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества, приобщения к разным видам 

художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Задачи: 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Республике Ингушетия, 

родного города. 

Приобщение к музыкальной культуре ингушского народа; продолжение работы над 

формированием певческих навыков детей на основе национального репертуара; расширение 

объема основных и танцевальных движений. 

Развитие музыкального мышления детей (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.) посредством 

контрастных сопоставлений произведений.  

ЭРС: 

Развитие интереса к национальной  музыке; закрепление понятий трех основных 

музыкальных жанров: песня, танец, марш на основе национального репертуара. 

Использование народных хороводных игр. 

Формирование интереса  декоративно-прикладному искусству; обучение украшению 

изделий  орнаментом. Использование узоров «Листья», «Тюльпан», в ИЗО деятельности. 

УМК «Изучаем Русский язык». Разучивание стихотворений, песен, считалок, скороварок, 

загадок на русском языке. Стимулировать сопереживания персонажам художественных 

произведений. Развитие самостоятельности и творческой активности. 

 

Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

соответствии с ЭРС и УМК « Изучаем русский язык» 

 Рисование 

В младшей группе: 
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Познакомить с элементарными узорами  прикладного искусства и украшенными ими 

предметами быта. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы раскрашивания элементов 

национального орнамента (ромашка, василек, колокольчик, листья и т. д.). 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). Учить 

создавать изображения с использованием одного, двух или нескольких цветов. 

Учить детей рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные) в разных направлениях. Подводить к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная).  

Формировать опыт совместной деятельности с взрослыми (сотворчества) при создании 

коллективных композиций . 

В средней группе: 

Продолжать знакомство с произведениями  прикладного искусства. 

Познакомить детей с понятием «орнамент». Рассмотреть с детьми реальные цветочно-

растительные мотивы, которые мастерски воплотились в  орнамент. Развивать умение 

выделять элементы узора. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования трилистника 

(тройной мазок из одной точки), василька, ромашки, плодов рябины, шиповника и т. д. 

Формировать умение создавать ленточный (бордюрный) узор, состоящий из простых 

элементов с использованием одного, двух или нескольких цветов. 

Учить передавать форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей (фигура 

птицы, бабочки, пчелы). 

Привлекать детей к выполнению коллективных работ прикладного искусства. 

Побуждать передавать в рисунке яркие события из жизни родного города (села). 

В старшей группе: 

 

- Продолжить знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть цветочно-

растительные мотивы (полевые, луговые, садовые). 

- Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования 

симметричного букета. 

- Способствовать творческому применению сформированных умений и навыков по 

декоративному рисованию на силуэтах одежды, головных уборов, обуви (тюбетейка, фартук, 

ичиги и др.), предметах быта (полотенце, веретено и др.), разнообразию используемых 

элементов национального орнамента. 

- Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского прикладного 

искусства. 

Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (темно-фиолетовый, сиреневый). 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов быта, 

персонажей ингушский народных сказок. Подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы сказок Г. Тукая, А. Алиша («Кого встретила болтливая утка», «Кто 

самый сильный»,  «Коза и баран» и др.).Поощрять передавать в рисунках яркие события из 

общественной жизни родного города (села). 

подготовительной к школе группе: 

Продолжить знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть с детьми 

образ «древа жизни». Обратить внимание детей на характер композиции (асимметричный), 

на цветочный букет, в котором одновременно могут использоваться мотивы разных цветов. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования 

асимметричного букета, представляющего собой изящно изогнутую ветку, стебли которой 

щедро усеяны элементами бутонов, цветов, плодов, листьев, завитков. 

Придумывать узоры для декоративных тканей, головных уборов, обуви, полотенец в 

зависимости от формы предмета, его назначения, материала. Поощрять проявления 

творчества 
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Создавать условия для освоения новых и комбинирования знакомых техник. Предоставлять 

возможность использовать разные материалы, объединять разные способы изображения 

реальных и сказочных образов (героев сказок народов Поволжья). Учить передавать 

исторические образы посредством изображения характерных предметов быта, интерьеров, 

костюмов. 

Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных сюжетных и 

декоративных композиций. 

Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из общественной жизни республики. 

 

2.6.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие детей. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, 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.). 

Принципы физического развития 

Общие педагогические: 

Принцип осознанности и активности; 

Принцип активности; 

Принцип системности; 

Принцип повторения; 

Принцип постепенности; 

Принцип наглядности. 

Специальные: 

Принцип непрерывности; 

Принцип системного чередования физической нагрузки и отдыха; 

Принцип постепенного наращивания развивающее – тренирующих воздействий; 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок; 

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности; 

Принцип оздоровительной направленности; 
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Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов 

обучения 

МЕТОДЫ и ПРИЁМЫ физического развития: 

Наглядный: 

- Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

-Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

-Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный:  Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический: 

-Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

-Проведение упражнений в соревновательной форме с детьми 5-7 лет -Проведение 

упражнений в игровой форме 

Средства физического воспитания: 

- двигательная активность, 

- Занятия физкультурой 

- Эколого-природные факторы 

- психогигиенические фактор 

ФОРМЫ физического развития  

- Физкультурно – музыкальные занятия 

  

Подвижные игры 

Физкультурные упражнения на прогулке -Утренняя гимнастика 

-Самостоятельная двигательная игровая деятельность детей 

Гимнастика пробуждения 

-Физкультминутки 

Динамические паузы 

Спортивные игры 

Развлечения, праздники 

Соревнования, спартакиады 

Закаливающие процедуры 

Корригирующая гимнастика 

Здоровьесберегающие технологии – направленные на сохранение здоровья 

и активного формирования здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Физкультурно-оздоровительные 

развитие физических качеств, двигательной активности 

становление физической культуры детей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

Медико-профилактические 

организация мониторинга здоровья дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физического развития дошкольников 

закаливание 

организация профилактических мероприятий 

организация обеспечения требований СанПиН 
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организация здоровьесберегающей среды 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОО и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО и 

семье:  

Зоны физической активности  

Закаливающие процедуры  

Оздоровительные мероприятия и т. п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОО 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОО. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

13.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

создание условий для становления у детей ценностей здорового образа жизни; развития 

представления о своем теле и своих физических возможностях; приобретения двигательного 

опыта и совершенствования двигательной активности; формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

Задачи: 

Развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

игр (татарских, русских, чувашских, мордовских, марийских, башкирских, удмуртских), 

спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям. 

Совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные 

игры. 

создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики 

ДОО; 

Развивать интерес к народным играм. Продолжение учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; находить, придумывать разные варианты 
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подвижных игр. Воспитание нравственных и волевых качеств: выдержку, настойчивость, 

решительность, инициативность, смелость. 

формировать умение варьировать подвижные игры народов Поволжья. Стимулировать 

желание участвовать в национальных играх – состязаниях. 

познакомить с известными за пределами республики в лечебно–профилактическими 

санаториями. 

 

УМК «Изучаем русский язык» 

создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

(ингушских, русских, чувашских, мордовских, спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики 

ДОУ; - совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

 

2.7.Формы,способы,методы и средства реализации Программ 

 

Формы     совместной деятельности взрослых и детей  

  
Виды деятельности Возможные формы работы 

Двигательная  

 

основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазания и др.), а 

также катание на самокате, санках, велосипеде,  спортивные 

игры 

Игровая   сюжетные игры, в том числе сюжетно-ролевые и режиссерские 

и игры с правилами   

 

Коммуникативная  

 

конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основные средства общения   

 

Познавательно-

исследовательская  

 

исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Чтение  

 

восприятие художественной литературы и фольклора   

Трудовая   

 

самообслуживание, бытовой труда, труд в природе   

Конструктивная 

 

 

конструирование объектов из строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, природного материала    

 

Музыкально-

художественная   

 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах 

 
 

 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 
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Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности детей 

и формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение 

практических заданий 

проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 
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деятельности , но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей 

– в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг 

предполагает творческую 

деятельность, но целостное 

решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 
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дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и 

пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

2.8.Взаимодействие взрослых с детьми 
лом, вниманием со стороны воспитателя и т. д.;  освобождали место в кругу. Дети 

учатся освобождать место в кругу для опоздавших сверстников и садиться рядом не только 

со своими лучшими друзьями, но и с другими детьми;  участвовали в групповой 

деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу играющих сверстников, 

участвовать в совместных играх и работать в команде;  приглашали других детей 

присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников и 

взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
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пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

 Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей Создание развивающей среды в 

группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и 

успешным, — достаточно сложная задача, требующая от воспитателя умения наблюдать за 

детьми и анализировать, понимать различия в темпах их развития и возможностях, работать 

в команде педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью. Личностно-

ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием и 

средством для достижения эмоционального благополучия, развития способностей и базиса 

личностной культуры каждого ребенка. Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и 

взаимодействие между сверстниками, имеет огромное значение для социально-

эмоционального и личностного развития дошкольников. Именно в процессе взаимодействия 

у детей развивается чувство собственного «я», чувство принадлежности к определенному 

сообществу, а также приобретаются знания об окружающем мире. Программа предполагает 

индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, 
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что все дети особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо 

учитывать при обучении. 

Самостоятельность и инициативность. Педагог является не диктующим, 

всезнающим «источником информации», руководителем, а проводником, фасилитатором, 

«архитектором», создающим пространство для свободного творчества, где они общаются 

друг с другом, участвуют в обсуждениях и совместном решении проблем. Педагог также 

должен проявлять уважение, когда ребенок принимает решение не делать что-либо в 

настоящий момент, выражает желание сделать это в другой раз или находит способы сделать 

это другим способом. Педагог помогает детям учиться выбирать и брать на себя 

ответственность за свой выбор.  

 

 

Ответственность и самоконтроль В группе дети самостоятельные и ответственные. 

Самостоятельность всегда сопряжена с ответственностью. Ответственности нельзя научить, 

она приобретается только на собственном опыте. Ответственные дети вырастают 

ответственными гражданами. В группах детям предоставляется множество возможностей 

развивать свою ответственность. Низкие открытые полки с надписями и символами 

помогают убирать за собой материалы после игры и поддерживать порядок в группе. Дети с 

помощью взрослого разрабатывают необходимые правила, например, «Кладу вещи туда, где 

я их взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю». Формирование самоконтроля и 

саморегуляции способствует развитию взаимоотношений между воспитателями и детьми. 

Приобретение навыков самоконтроля повышает самооценку, побуждает планировать, 

принимать решения и брать на себя ответственность за них. Ребенок, участвующий в 

разработке правил, самостоятельно следящий за их соблюдением и оценивающий свое 

поведение, учится быть ответственным за свои слова и поступки, жить в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения. Педагоги создают условия для развития 

ответственности детей, помогая им брать на себя определенные роли в группе; вовлекают 

каждого ребенка в создание для себя обязанностей в группе вместо того, чтобы просто 

распределять их. Дети берут на себя ответственность за выполнение таких обязанностей, 

которые соответствуют их уровню развития и которые они могут выполнить, например, 

Точильщик карандашей (точит карандаши), Детектив (ищет потерянные вещи), Ботаник 

(поливает цветы), Миротворец (примиряет детей), Официант (накрывает на стол), Хранитель 

зоопарка (кормит животных), Уборщик (подметает пол), Воспитатель (отмечает 

посещаемость), Музыкант (выбирает песню), Библиотекарь (выбирает книгу для группового 

чтения) и т. д. Педагоги поощряют желание детей обучать друг друга тому, что они знают 

или умеют делать. Разумеется, педагоги всячески способствуют тому, чтобы дети менялись 

социальными ролями, чтобы каждый ребенок попробовал разные роли.  

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Поиск ответов на вопросы: 

«Кто я? Что я люблю? Что я могу? Что делает меня особенным?» есть основной путь 

развития детей. Взаимодействуя с людьми и исследуя окружающий мир, они постоянно 

приобретают информацию, способствующую их самопознанию. Таким образом, дети 

постепенно выстраивают Я-концепцию, составляя собственное мнение о себе. По мере того 

как у детей развиваются все более и более сложные самоощущения, они составляют 

положительное и отрицательное мнение о себе. Поначалу они получают эту информацию 

через взаимодействие со значимыми в их жизни людьми — членами семьи, воспитателями, 

другими детьми. Эти люди служат зеркалом, в котором дети видят себя и оценивают то, что 

видят. Если отражение хорошее, ребенок даст себе положительную оценку, если негативное, 

то и мнение о себе будет таким же. Целью педагогов является создание оптимальных 

условий для развития личности ребенка, самопознания и максимального повышения детской 

самооценки.  

Воспитатели и учителя должны использовать эффективные стратегии и методы для 

активизации этих процессов. Самооценка — это чувство собственной значимости. Чувство 
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опоры, которое возникает, когда ребенок знает свои сильные стороны, основано на опыте 

успешного преодоления трудностей. Самооценка формируется в процессе ежедневной 

деятельности детей. Когда ребенок успешен в своей деятельности, его самооценка 

возрастает, и он воспринимает себя как человека, способного и умеющего справляться с 

проблемами. Если же ребенок постоянно сталкивается в своей деятельности с негативными 

последствиями, у него ничего не получается и он чувствует недовольство и критику 

взрослых, отвержение сверстников, то его самооценка страдает. В результате ребенок может 

начать думать о себе: «Я — неудачник», «Я не могу ничего делать правильно», «У меня 

никогда ничего не получится», «Меня не за что любить». Возможно, родители или другие 

взрослые ругали его, заставляя испытывать стыд, преуменьшая его способности. Не 

исключено, что причиной является искреннее желание сделать так, чтобы ребенок вел себя 

правильно, действовал успешно, а для этого необходимо указать ему на ошибки, рассказать, 

как надо действовать. Однако в действительности это приводит к тому, что у ребенка 

полностью исчезает желание пробовать, готовность действовать самостоятельно, идти на 

риск. Такие дети легко сдаются и даже не пытаются завершить начатое дело или решить 

проблему. Их уверенность в себе подорвана, они не верят, что на что-то способны. Чувство 

идентификации и самооценка имеют также и культурную специфику; они основаны, в том 

числе, и на этническом происхождении ребенка. Дети могут отличаться не только 

индивидуальными, но и культурными стилями познания и пользоваться культурно-

заданными способами общения с людьми. Педагоги должны создавать в группах такую 

атмосферу, чтобы дети чувствовали уважение друг к другу и к культуре всех семей. 

Педагоги обучают детей социально принятому поведению в разных ситуациях, создают 

условия для обсуждения в группах темы индивидуальных и культурных различий и 

большого значения дружбы. Педагогу легче научить детей пониманию и принятию 

широкого круга различий между людьми (толерантности) как нормы — и преимущества! — 

жизни, через непосредственный контакт с этими различиями. Процесс социального развития 

ребенка в группе выражается в систематическом поощрении различных социальных 

взаимодействий. Дети, которые научатся устанавливать длительные дружеские отношения в 

дошкольном возрасте, будут уметь дружить и тогда, когда станут взрослыми. Социальному 

развитию способствуют прочные и надежные отношения с родителями и педагогами и 

возможность играть с другими детьми. И наоборот, при отсутствии надежных 

доверительных отношений с взрослыми и редкими контактами с детьми в игровой 

деятельности социальное развитие детей замедляется. Многие дети с легкостью общаются со 

сверстниками, они инстинктивно знают, как завести друзей и найти свое место в группе, 

получают удовольствие от общения со сверстниками и взрослыми. Но также в группе могут 

быть и дети, которым нужно больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно в 

группе, которым необходима помощь. Когда они будут готовы к взаимодействию, то смогут 

сами вступать в игру со сверстниками и приобрести друзей. Дети, которые неспособны 

устанавливать дружеские отношения со сверстниками и чувствуют себя отверженными 

большую часть времени, могут иметь серьезные проблемы, когда станут взрослыми. У этих 

детей, как правило, низкая самооценка, отсутствуют навыки общения, что затрудняет 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми. Дети обучаются, приобретая знания и 

навыки через исследования, опыты, игры и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Важно активно способствовать возникновению социальных взаимодействий между 

детьми. Этого можно добиться различными способами. Например, путем использования 

карточек с именами детей, а также предоставляя им возможность самостоятельно выбирать 

партнеров для игры или другой деятельности. Педагоги могут заранее организовать рассадку 

детей или дать им возможность самим выбрать место во время группового сбора, работы в 

группе или приема пищи. Некоторые ребята получают удовольствие, выполняя  роль лидера, 

общаясь и помогая другим детям. Другим просто нравятся некоторые сверстники, и они с 

удовольствием общаются с ними. Педагоги могут поддержать развитие дружеских 

взаимоотношений, предлагая детям задания, в ходе которых им придется активно общаться. 
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Во время группового сбора можно побуждать детей не только выбирать, в каком центре 

активности играть, но также вовлекать в игру других ребят. Такой вид подсказки может быть 

особенно полезен детям, испытывающим проблемы с осуществлением выбора. Дети должны 

иметь возможность оказывать помощь своим сверстникам при каждом удобном случае. При 

каждой возможности педагог должен побуждать детей помогать друг другу, а не обращаться 

сразу за помощью к взрослым. Можно ввести правило «Спроси трех». Суть этого правила в 

том, что прежде чем обратиться за помощью к воспитателю, ребенок должен попросить 

помощи у трех сверстников.  

Умение работать в команде Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию 

поддержки и создания сообщества. Они избегают соревнований и сравнения детей друг с 

другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?». Детям 

важно научиться общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и 

соблюдать очередность. Педагоги строят сообщество, поощряя детей в том, чтобы они:  

знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, 

выясняют, чем интересуются и что чувствуют сверстники;  устанавливали и соблюдали 

очередность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без 

прежних ссор и отказа от игры; Дети учатся делиться игрушками, фломастерами, конфетами, 

местом на ковре и за столом, предлагают им участвовать в совместной деятельности;  были 

дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим людям, 

демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и достижениям сверстников; 

Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие мышление, способствуют тому, 

чтобы они сами искали ответы на свои вопросы, создавая условия для развития 

познавательной активности и независимого мышления. Ценность организованного 

обсуждения в том, что взрослые учат детей логически мыслить, рассуждать, постепенно 

поднимая их сознание от конкретного способа мышления на более высокую ступень 

простейшего абстрагирования. Научить детей самостоятельно мыслить гораздо сложнее, чем 

дать им готовые знания. Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг 

общих увлечений, вызывают их интерес друг к другу. Опыт одного ребенка становится 

общим достоянием. У детей, с одной стороны, вырабатывается умение и привычка слушать 

собеседника (активное слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения со 

сверстниками, формируются навыки публичного выступления перед группой детей и 

взрослых, создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного мышления, а 

с другой, развивается способность к сдержанности, умение контролировать себя и навыки 

рефлексии. Функции педагога при взаимодействии с детьми Педагоги понимают, что их 

выбор методов обучения может либо облегчать участие ребенка в видах деятельности, либо 

создавать препятствия.  

Педагоги осознают, что если дети испытывают трудности в обучении, то происходит 

это потому, что их технологии и методы обучения не позволяют этим детям освоить 

соответствующее действие, а не потому, что они не обладают способностью учиться. 

Выбирая определенные методы и приемы, педагоги стараются добиться того, чтобы 

особенности и потребности большинства детей не препятствовали их участию в работе и 

достижению успеха в деятельности 

2.9.Способы направления поддержки детской инициативы 

 
Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования 

и  учитывает результаты современных отечественных и  зарубежных исследований 

в области дошкольной педагогики и психологиии последних исследований качества 

дошкольного образования. 

(Пространство детской реализации) — это одно из новейших. открытий дошкольной 

педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 

необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 
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нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение 

в зоне ближайшего развития ребенка. оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен 

выполнитьв совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей, 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно -нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основнымкомпонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).обучение должно строиться на 

базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается 

тогда, когда он является активным участником,субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом.уникальность дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в общем развитии человека,ориентируются на обеспечение предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого 

по себе этапа жизни каждого ребенка. Работав Программе ведется по линии обогащения 

(амплификации)детского развития, т. е. избегая искусственного ускоренияили 

замедления социальной ситуации развития ребенка,максимально насыщается 

специфическими для дошкольноговозраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучениеразвивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать,вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, неповторимости,предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

��-заметить проявление детской инициативы; 

�� -помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

�� -способствовать реализации замысла или проекта; 

�� -создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

�� -помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослоесообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социальноговзаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. 

2.10. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 



56 
 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из 

«Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 

2018 года. 

Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, партнерские 

отношения с родителями.  Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если дет- 

ский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяетвоспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические  ресурсы для решения общих задач воспитания. Вот краткий 

перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников: 

�� взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

�� обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

�� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

�� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения ком петентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

�� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- 

школьного образовательного учреждения и семьи. 

 

С нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармонично развитой личности. Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Задания 

пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. На эти особенности организации домашних 

занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на 

своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Советы логопеда». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, в 

методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи 

ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Вовлечение семьи в 

образовательный процесс. Педагоги не просто «работают с семьями» — они вовлекают их в 

образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и 

планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого 
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можно достигнуть только при соблюдении обеими сторонами определенных условий, и одно 

из этих условий — взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей.  

2.11. Коррекционная работа. 
Учебный год в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. В конце сентября специалисты, работающие в группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы. С первого октября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе компенсирующей направленности. 

 В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа. 

 На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20 минут, в 

подготовительной к школе -30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два-три раза в неделю фронтальную работу. Все остальное время в 

сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа 

с детьми. Также организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. В соответствии с Программой максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 

2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013г, регистрационный № 28564). Старшая группа (с 5 до 6 лет) В старшей группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с октября по май (включительно) проводится: 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 раза в неделю. Индивидуальные занятия с 

логопедом 3 раза в неделю. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно 

игровой деятельности, в семье. В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в неделю проводится: подгрупповое (фронтальное) занятие с учителем-

логопедом 4 раза в неделю, индивидуальные занятия с логопедом 3 раза в неделю. 

 

    2.12 .             Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста — это деятельность, которая направлена 

на развитие общетрудовых способностей, формирование психологической готовности, 

ответственного отношения к труду и продуктам его производства, а также влияющая на 

умственное и физическое развитие ребенка. Проблемы трудового воспитания достаточно 
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актуальны для детей дошкольного возраста, так как на этом этапе у ребенка происходит 

формирование личностных качеств, умений и стремления к труду. 

Задачи трудового воспитания дошкольников 

                                  воспитание уважительного отношения к труду взрослых и стремления 

оказать помощь; 

                                  развитие трудовых навыков, их совершенствование и постепенное 

увеличение содержания трудовой  

                   деятельности; 

                                  формирование у детей положительных личных качеств, таких, как 

стремление к труду, заботливость, 

                   ответственность, бережливость; 

                                  развитие навыков организации работы; 

                                  воспитание позитивных взаимоотношений в процессе трудовой 

деятельности между детьми — умение работать 

                   в коллективе, в случае необходимости предоставлять помощь, благосклонно 

оценивать труд сверстников и в 

                   уважительной форме делать замечания. 

Задачи трудового воспитания могут воплощаться в дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) и в кругу семьи. ДОУ играет важную роль в общем развитии ребенка. 

Следует отметить, что воспитание детей в детском саду осуществляется в соответствие с 

определенной программой. В обществе сверстников ребенку легче сравнить свои трудовые 

умения и результаты с трудовым воспитанием товарищей. Также, в формировании личности 

ребенка отмечается высокий приоритет семейного воспитания. Главный принцип трудового 

воспитания в семье заключается в том, что трудовая нагрузка должна соответствовать 

возрасту и личным особенностям ребенка. Важно всем членам семьи при выполнение каких-

либо домашних дел всегда быть примером. Дети любят подражать взрослым и испытывают 

огромную гордость, если им поручают дома «настоящие» дела. 

Труд детей дошкольного возраста можно разделить на несколько видов: 

                                  самообслуживание; 

                                  хозяйственно-бытовой труд; 

                                  труд по уходу за растениями и животными; 

                                  ручной труд. 

Особенности трудового воспитания дошкольника 

Особенности отношения к трудовой деятельности ребенка в раннем возрасте заключаются в 

том, что его больше привлекает процесс труда, чем конечный результат. Поэтому для 

дошкольника важна связь между трудом и игрой. 

Основные методы и приемы трудового воспитания: 

                                  помочь ребенку в определение цели труда; 

                                  обсудить в чем значение данной работы, для чего и для кого она 

необходима; 

                                  научить разбивать работу на этапы выполнения; 

                                  продемонстрировать и объяснять, как лучше это сделать; 

                                  пробудить и поддерживать в ходе работы интерес к предстоящему делу; 

                                  обсудить, что уже сделано, а что еще можно сделать, чтобы достичь 

лучшего результата; 

                                  поощрять старания, интерес ребенка и стремление справиться с 

трудностями, добиваясь обозначенной цели; 

                                  проверять и оценивать вместе с ребенком ход и результаты работы; 

                                  привлекать ребенка к совместному труду, подавать пример ответственного 

отношения к делу, при этом             

                   помогая советом или делом, если возникли затруднения; 

                                  пробуждать инициативу у ребенка к самостоятельным решениям. 
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Главная цель трудового воспитания дошкольников — это формирование личности ребенка, а 

также правильного отношения к трудовой деятельности. Труд развивает у дошкольника 

сообразительность, наблюдательность, внимание, сосредоточенность, память, а также 

укрепляет его физические силы и здоровье. 
  

 

2.13. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 
ДО:  

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства 
 - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей; 

  уважение личности ребенка. 
 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду:  
в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 
событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.  
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. Общение 
младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 
дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 
больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  
2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 
педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 
искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 
национальными ценностными установками.  
3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует 
практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 
психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 
воспитательных мероприятий. 
4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. 
Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 
идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 
инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 
воспитательной работы.  
5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 
своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в каждой группе 
дошкольного учреждения.  
Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 
художественной значимостью. 4 Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 
 - национальный воспитательный идеал 
 – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных 
организаций;  
- базовые национальные ценности 
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 – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 
культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
успешное развитие страны в современных условиях: 

  патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

  гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода; 

  труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость;  

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

  природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество; - духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 
процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
 - духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 
процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих 
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 
сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 
форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий реализации 

ООП с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» педагогическое сообщество 

ДОУ выделяет: 

- Воспитание и обучение в режимных моментах; 

- воспитание и обучение в процессе детской деятельности; 

-организацию образовательной среды; 

-организацию традиционных событий, праздников и мероприятий; 

- взаимодействие детского сада с семьёй. 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (темп деятельности, длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.). Приближенный 

к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важной особенностью является реализация 

развивающего общения в ходе режимных моментов, что позволяет не только развивать те 

или иные навыки самообслуживания, но и расширять представления детей об окружающем 

мире, обогащать их словарный запас и развивать социально-коммуникативные навыки. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 



61 
 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учётом 

сензитивных периодов развития – периодов в жизни ребёнка, создающих наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определённых психических свойств и 

видов поведения. Особое место при реализации образовательного процесса занимает игра, 

являющаяся ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и сопровождающая все 

виды детской деятельности. 

Организация образовательной среды 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы является 

создание развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а образовательные 

ситуации – стимулировать интерес и инициативу детей. 

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды 
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную  реализацию  образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы и прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

образовательной программы, с учётом возрастных особенностей детей, а также национально-

культурных и климата-географических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

- 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 младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей   возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо 

разграниченных зон – центров активности, оснащённых достаточным количеством 

развивающих материалов. В соответствии с инновационной программой 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», взятой за основу ООП  ДОУ, в рамках реализации  

 

Программы, в помещении каждой 

группы предполагается наличие следующих центров активности: 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр; 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора; 

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приёма пищи. 
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3.3.Кадровые условия 
Реализация Программы осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. Детский 

сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 В детском саду работают 25 педагогов.  

Из них:  старший воспитатель – 1; 

воспитатели – 17; 

 воспитатели по обучению татарскому языку – 1; 

музыкальные руководители -2; 

инструктор по физической культуре – 1; 

учитель-логопед – 2; 

педагог-психолог – 1  

В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для 

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

дополнительного профессионального образования. Заведующая ГБОУ «СОШ-ДС 

№11г.Назрань»  имеет высшее образование. 18 (75%) педагогический работник имеют 

высшее образование, 6 (25%) педагогических работников имеют среднее специальное 

образование. Высшую квалификационную категорию имеют 1 (10%) , не имеют 

квалификационную категорию 9 (90 %) педагога. Прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Педагогика и методика дошкольного образования» 22 

(88%) педагога. 23 (92%) педагогов повысили квалификацию за последние два года. 

Организация обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. 

 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение 
Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 5 

 кабинет заведующей - 1 

 методический кабинет - 0 

 кабинет учителя – логопеда – 0 

 кабинет психолога- 0 

 музыкальный зал – 0 

 физкультурный зал-0 

 кабинет допуслуг-0 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский кабинет -0 

    Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой  возрастной группе 

созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной,  конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и 
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занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности,  санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться.      

В  ДОУ произошла частично модернизация материально-технической базы ДОУ. Детский 

сад оснащен 3 персональными компьютерами . 

Служебно – бытовые помещения: 

-кабинет заведующей; 

-прачечная: стиральная и гладильная; 

-пищеблок: цех готовой и сырой продукции, кладовая, подсобное помещение 

    Территория детского сада благоустроена, созданы условия для физического развития и 

трудового воспитания детей: 

   площадки с песочницами и игровым оборудованием, прогулочные веранды для всех 

возрастных групп; 

На территории имеются деревья, кустарники и цветники. 

   Своевременный текущий ремонт помещений ДОУ и групповых площадок, прогулочных 

веранд являются необходимым  условием улучшения материально-технической базы 

детского сада. Ремонт инженерных сетей, электрической проводки, кровли, замена оконных 

блоков и прочие восстановительные мероприятия позволяют обеспечить комфорт для 

участников образовательного процесса и безопасность функционирования ДОУ.  

 
Вид  

помещения 

Основное  

предназначение 
Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 
 

 образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 

 

 
 

 Музыкальный центр,  переносная мультимедийная 

установка. 
 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Наглядные пособия 

 Ноутбук 
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Спортивный 

зал 

 образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивный комплекс 

 

 Маты, мячи, скакалки, обручи, 

  Канаты, мешочки для метания, кегли, 

 

 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

  

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей   

 Игровое  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 цветники.  

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр развития 

«Спортивный» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности 

 Для  равновесия 

 Для прыжков 

 Для бросания, ловли 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр развития 

«Эколята» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы ( мл, ср, 2ст, подггр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую      тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 
 

Центр развития 

«Уголок 

развивающих  

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 
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игр» детей  Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр развития 

«Строительная  

мастерская» 

  Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  (младший возраст- с 

крупными деталями) 

 Мягкие строительно- игровые модули (младший 

возраст) 

 Транспортные  игрушки 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.). 

Центр развития 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.   

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Библиотека»,  

 Предметы- заместители 

Центр развития 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города, 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр развития 

УМК 

 Расширение    

представлений  детей 

о народах  

 Государственная  символика и символика 

Ингушетии 

 Образцы русских, ингушских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы национального быта 

 Детская художественная литература на двух языках 

 Видео и аудиозаписи 

Центр развития 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Центр развития 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр развития 

«Творческая  

мастерская» 

  Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 
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совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

 иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр развития 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

 

   Своевременный текущий ремонт помещений ДОУ и групповых площадок, прогулочных 

веранд являются необходимым  условием улучшения материально-технической базы 

детского сада. Ремонт инженерных сетей, электрической проводки, кровли, замена оконных 

блоков и прочие восстановительные мероприятия позволяют обеспечить комфорт для 

участников образовательного процесса и безопасность функционирования ДОУ. В целях 

улучшения материально-технической базы учреждения функциональные помещения 

ДОУ  оснащаются современным оборудованием.  

      В дошкольном учреждении созданы безопасные условия для пребывания воспитанников, 

организации воспитательно – образовательного процесса и работы сотрудников.Помещение 

ДОУ оборудовано АПС, системой вывода сигнала о пожаре на пульт «01», системой 

видеонаблюдения. Во всех помещениях детского сада размещены первичные средства 

пожаротушения. Установлен противопожарный режим,  регулярно проводятся  мероприятия 

по соблюдению правил пожарной безопасности, осуществляется контроль. Работает 

пожарно-техническая комиссия.  Оформлены стенды по пожарной безопасности для 

сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей. В соответствии с планами проводятся 

мероприятия по отработке практических действий сотрудников при угрозе и возникновении 

пожаров, чрезвычайных ситуаций, террористических актов. В детском саду разработан 

«Паспорт антитеррористической защищённости и техногенной безопасности». 

Учреждение  оборудовано: «тревожной» кнопкой, телефоном. В течение года организован 

контроль выполнения норм охраны труда, осуществляемый комиссией по охране труда, 

обеспечения безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной детского сада, реализующей 

программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности детского сада образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
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образования бюджетной (автономной) детского сада осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной детского сада 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в детском саду, реализующего программы дошкольного 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника 

по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на 

приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем детского сада, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

детского сада, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей детского сада и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. Реализация подхода 

нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех 

следующих уровнях: – межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); – внутри бюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); – образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: – сохранение уровня финансирования по 

статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); – возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной детского сада. Автономный детский сад самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. При 
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разработке программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в  соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда 

в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда 

детского сада осуществляется в пределах объема средств образовательной детского сада на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

детского сада, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

детского сада. Детский сад самостоятельно определяет: – соотношение базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда; – соотношение фонда оплаты труда 

руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; – 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; – 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления детского сада Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной программы детского 

сада: – проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; – 

устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; – определяет величину затрат на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования; – соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования; – разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его 

в своих локальных нормативных актах. Финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для детского 

сада на очередной финансовый год. При расчете нормативных затрат на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий 

и т. п. персонал не учитывается). Нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 
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государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате Нормативные затраты 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников детского сада, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем детского сада, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного учредителем. Нормативные затраты на коммунальные 

услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в 

себя:  нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; нормативные затраты на горячее водоснабжение; нормативные затраты на 

потребление электрической энергии; нормативные затраты на потребление тепловой 

энергии.. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: – 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; – нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; – нормативные 

затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; – нормативные 

затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; – прочие нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества. Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в детском 

саду средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

3.6.Режим дня и распорядок. 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

  
Младшая группа 

 (10,5-часовое пребывание детей) Холодный период года 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятием  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  Занятия 9.00-10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00.-11.30 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 11.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.30 

 

Игры, деятельность по интересам, вечерний сбор 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Просмотр мультиков 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20-18.30 

 
Средняя группа 

 (10,5-часовое пребывание детей)Холодный период года 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятием  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  Занятия 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00.-11.30 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 11.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.30 

 

Игры, деятельность по интересам, вечерний сбор 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Просмотр мультиков 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20-18.30 

 
Старшая группа 

(10,5-часовое пребывание детей)Холодный период года 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятием  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  Занятия 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00.-11.30 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 11.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.30 

 

Игры, деятельность по интересам, вечерний сбор 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Просмотр мультиков 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20-18.30 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 
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Планирование образовательной деятельности 
 при работе по пятидневной неделе 

 
Базовый вид 

деятельности Первая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз 

 в неделю 

Познавательное 

развитие: 

-Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

1 раз 

 в неделю 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

        1 раз 

в неделю 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

родной язык  3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

 в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация — 1 раз  

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого 10 занятий 

в неделю 

11 занятий в 

неделю 

12+3 занятий в 

неделю 

12+3 занятий 

в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливаю-

щих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические проце-

дуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная де-

ятельность детей в цен-

трах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Возрастная 

группа 

Количество 

ОД 

в неделю 

Продолжительно

сть  

ОД 

Учебная  

нагрузка 

в день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю ( с 

дополнительным 

образованием) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 

3 до 4 лет(младшая 

группа) 

10 15 мин 30мин 2 часа 30мин 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  от  

4 до 5 лет.(средняя 

группа) 

10 

 

20 мин 40 мин  3 часа 

20 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 

5 до  6 лет(старшая 

группа) 

15 Включая  

кружковую 

работу 

25 мин 1 час 10 

мин 

5 часов 50 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 

6 до 7 

лет.(подготовитель

ная группа) 

 

17 Включая  

кружковую 

работу 

30 мин 1 час 30 

мин  

8часов 30 мин 

Традиционным в Программе является групповой сбор. 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется время, когда 

дети собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие 

друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, 

планирование деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства малышей 3-4 

лет максимальный промежуток времени, в течение которого они в состоянии 

сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5-10 минут. Для детей среднего 

дошкольного возраста этот промежуток составляет 10-15 минут. Дети старшего дошкольного 

возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15-20 минут. Лучше всего в начале 

учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая 

его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и веселым. Важно при 

этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор — это возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чем думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать свое 

мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организуют и 

помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач 

удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо 
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друг друга слышали. В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели 

могут организовать один или два круга, например, один круг—в игровой комнате, а другой 

— в спальне. Места должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут 

сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Они должны 

чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели, 

на которой вывешивают календарь, тему недели, информацию на эту тему и новости дня 

Задачи утреннего сбора 

 Установить комфортный социально-психологический климат. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

 Познакомить детей с новыми материалами. 

 Ввести новую тему и обсудить ее с детьми.  

 Организовать планирование детьми своей деятельности.  

 Организовать выбор партнеров.  

Задачи вечернего сбора  

 Пообщаться по поводу прожитого дня.  

 Обменяться впечатлениями. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

 Подвести итоги разных видов активности в течение дня. 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать   эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности меро- 

приятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла  праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов 

праздников или мероприятий, свя- 

занных со знаменательными событиями: 

�� Концерт 

�� Квест 

�� Проект 

�� Образовательное событие 

�� Мастерилки 

�� Соревнования 

�� Выставка (перфоманс) 

�� Спектакль 

�� Викторина 

�� Фестиваль 
Ярмарка 

�� Чаепитие и т.д. 
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Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементомявляется 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родителиучаствуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепети- 

рованных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основнаяинициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность 

детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не 

могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства детским садом, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации Программы. Организационные условия для участия 

вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать: ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; ─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; ─предоставление 

возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также 

совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с участниками 

совершенствования Программы. В целях совершенствования нормативных и научно-

методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. Разработка и 

публикация в электронном и бумажном виде: – практических материалов и рекомендаций по 

реализации Программы; - внесение корректив в Программу; - регулярное методическое 

консультационно-информационное сопровождение реализации Программы. - 

совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы; - совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на – развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов 

различных программ мотивации сотрудников детского сада, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления детским садом; – 

развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; – сетевому взаимодействию с целью 

эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы детского сада с семьями 

воспитанников; 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 114 – Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

 – Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и детского садарежима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 – Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

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

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронновычислительным машинам и детского садаработы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., регистрационный № 24480). 

 – Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) – 
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Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

– Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). – Приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «От утверждении порядка детского сада и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам ДО»  

– Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения; – 18.Федеральный закон №168 от 2 июля 

2013г. «О социальной защите инвалидов в РФ» – 19. Письмо МОиН РФ от 07.06.2013 г. №ИР 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» – 20.Закон РТ № 16 от 

03.03.2012 г. «О государственных языках РТ и других языках в РТ».  

– Устав ГБОУ «СОШ-ДС №11г.Назрань» 

– Программа развития  ГБОУ «СОШ-ДС №11г.Назрань» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012;   

- Закон РТ от 22 июля 2013 года  №68-ЗРТ «Об образовании» (ред. от 06.07.2016); 

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 (далее  -  ФГОС ДО). 
 

3.9 Требования к условиям реализации образовательной 
программы детьми с ОВЗ  
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 
эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных 
представителей); гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья обучающихся. В целях обеспечения реализации образовательной программы 
детей с ОВЗ в различных видах образовательных учреждений должны создаваться условия, 
гарантирующие возможность: 

  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися; 

  использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений 
ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям;  

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно 
всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школы¸ и родителей 
(их законных представителей);  

 индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ 
целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию 
со сверстниками; 

  выявления и развития способностей и одаренностей обучающихся с ОВЗ через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;  

 включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, 
научно-техническое творчество и проектноисследовательскую деятельность;  
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 включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработку основной образовательной программы 
начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной 
среды, а также формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся;  

 использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и 
достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным 
потребностям детей с ОВЗ;  

 взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы в целях продуктивного использования накопленного 
педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. Требования к 
кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования включают: 

  укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 
работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с 
ОВЗ,  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в 
области образования детей с ОВЗ;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики;  

 включенность в реальное взаимодействие общеобразовательных и 
специальных(коррекционных) школ 1-8 видов Непрерывность профессионального развития 
работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу начального общего образования детей с ОВЗ, должна обеспечиваться освоением 
работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в области 
коррекционной педагогики в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в 
научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 
вида образовательной деятельности. При поступлении в общеобразовательную школу 
ребенка с ОВЗ (определенной категории: с нарушением слуха, зрения и т.д.) обязательным 
является освоение руководящими лицами и педагогами начальной школы дополнительных 
профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения данной 
категории детей в объеме не менее 72 часов. При поступлении ребенка с расстройствами 
аутистического спектра в специальную (коррекционную) школу, созданную для другой 
категории детей, обязательным является освоение руководящими лицами и педагогами 
начальной школы дополнительных профессиональных образовательных программ в области 
коррекционного обучения детей с расстройствами аутистического спектра в объеме не 
менее 72 часов. В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 
взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных 
учреждений, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 
ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 
вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 
образования детей с ОВЗ, использования научно обоснованных и достоверных 
инновационных разработок в области коррекционной педагогики. Финансовые условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
должны:  

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 
Стандарта; 
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  обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. Финансирование реализации основной 
образовательной программы начального общего образования должно осуществляться в 
объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 
образовательного учреждения. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области образования 
дополнительные финансовые средства за счет:  

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 
уставом образовательного учреждения услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образованиядолжны обеспечивать:  

 возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с выбранным вариантом стандарта (1.2.3.4); 

  соблюдение: 

  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с 
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

  социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства школьного учреждения, 
рабочего места ребенка, и т.д.);  

 пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждений, предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в нем (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон 
для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
нем (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной 
деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 
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  помещениям библиотек с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении (площадь, размещение рабочих зон, наличие специально оборудованных 
читального зала, читательских мест, специализированных медиатек, специального фонда 
библиотеки для родителей детей с ОВЗ с целью повышения их компетентности в области 
воспитания и образования таких детей и др.);  

 помещениям для питания, а также для хранения и приготовления пищи, с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, обеспечение возможности 
организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся 
в данном учреждении  

 актовому залу, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении  

 помещениям для медицинского персонала;  

 мебели с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, офисному 
оснащению и хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям с учетом потребностей детей с 
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (бумага для ручного и машинного письма, 
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 
обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 
обеспечивать оснащение образовательного процесса детей с ОВЗ на ступени начального 
общего образования. Материально-техническое и информационное оснащение 
образовательного процесса должно обеспечивать возможность:  

 создания и использования информации с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с 
аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 
др.); 

  получения информации различными способами с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.); 

  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

 цифрового (электронного) и традиционного измерения с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении; 

  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; 

  использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

  обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении;  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

 с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении планирования 
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов) с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся 
в данном учреждении;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

  организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая формирование жизненной 
компетенции и др.); культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
компетентность участников образовательного процесса в решении развивающих и 
коррекционных задач обучения детей с ОВЗ с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности:  

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса (включая взаимодействие 
общеобразовательных, специальных (коррекционных) школ, родителей детей с ОВЗ, 
необходимых для обеспечения качественного обучения детей с ОВЗ научных учреждений), в 
том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
ограничение доступа к хранящейся в документации школы конфиденциальной информации 
о медицинских и других проблемах ребенка с ОВЗ); 

  взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. Учебно-методическое и 
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информационное обеспечение реализации образовательной программы направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. Требования к учебно-
методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования детьми с ОВЗ; 

  параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 
и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования детьми с ОВЗ, включая параметры формирования жизненной 
компетенции. Образовательное учреждение должно быть обеспечено удовлетворяющими 
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования на определенных учредителем 
образовательного учреждения языках обучения и воспитания. Образовательное учреждение 
должно также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ и 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 
образовательного учреждения должна быть укомплектована общими и 
специализированными для детей с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. Библиотека образовательного учреждения, где обучаются дети с ОВЗ, должна 
быть укомплектована научно-методической литературой по специальной психологии и 
коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, 
включая формирование «академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, 
а также иметь фонд дополнительной литературы для педагогов и родителей детей с ОВЗ по 
актуальным проблемам обучения и воспитания разных категорий детей с ОВЗ, обучающихся 
в данной школе. Этот дополнительный фонд должен включать научно-методическую 
литературу, справочно библиографические и периодические издания, сопровождающие 
обучение ребенка с ОВЗ 

 
 

 

4.0. Перечень литературных источников 
 

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования      

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

− Москва: Мозаика-Синтез, 2019г. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Образовательная область Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

1.Социально-

коммуникативное развитие 

-Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., 

Белова И.К. «Здравствуй мир». Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей 

– М.: «Баланс», 2003.-304  

-О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

-Н.В.Микляева «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников»М., ТЦ.Сфера,2013г. 

-С.Н.Николаева «Юный эколог» М.Просвещение,2001 

-О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в 

детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2008  

-Л.В.Куцакова «Трутовое воспитание в детском 

саду»,М Мозаика-Синтез,2014г 

-О.В.Дыбина «Ознакомление с  предметным и 

социальным окружением».М.,Мозаика-

синтез,2014г.(младшая группа) 

- О.В.Дыбина «Ознакомление с  предметным и 

социальным окружением».М.,Мозаика-синтез,2014г. 

(средняя группа) 

- О.В.Дыбина «Ознакомление с  предметным и 

социальным окружением».М.,Мозаика-синтез,2014г. 

(старшая группа) 

- О.В.Дыбина «Ознакомление с  предметным и 

социальным окружением».М.,Мозаика-

синтез,2014г.(подготовительная группа) 

-А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». 

М., Просвещение, 1982 г. 

-Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью». М., 

ЦГЛ, 2005 г. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

-«Игралочка», «Раз-ступенька, два-ступенька», 

Л.Г.Петерсон,Н.П.Холина,Издательство»Ювента».2009г 

 -И.А. Помораева ,В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений: средняя 

группа»М.Мозаика-Синтез,2015г 

-И.А. Помораева ,В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений: старшая 

группа»М.Мозаика-Синтез,2015г  

-И.А. Помораева ,В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений: 

подготовительная группа»М.Мозаика-Синтез,2014г 

-Н.Е.Веракса и О.Р.Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 4-

7лет»,М.Мозаика-синтез,2014г 
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-Е.И.Золотова «Знакомство дошкольников с миром 

животных» М.Просвещение 1982г 

-Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения 

математического содержания». Иркутск, 2000 г 

.-Крашенников «Познавательные способности»… 

-Т.А.Шарыгина «Беседы о ПДД с детьми 5-8 лет» М.,ТЦ 

Сфера, 2014г. 

-Н.И.Извекова «Занятия по ПДД» М.,ТЦ Сфера,2014г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 3.Речевое развитие 

 

-В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада». М. 

Просвещение, 1986 г. 

-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада».М.,Просвещение,1986г. 

-В.В. Гербова « Развитие речи  с детьми 3-4 лет». М. 

Мозаика-Синтез,2014 г. 

-В.В. Гербова «Развитие  речи в средней группе 

детского сада». М .Мозаика-Синтез,2014 г 

-В.В. Гербова «Развитие  речи в старшей группе 

детского сада». М .Мозаика-Синтез,2014 г 

-В.В. Гербова «Развитие  речи в подготовительной 

группе детского сада». М .Мозаика-Синтез,2014 г. 

-А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., 

Просвещение, 1983 г 

-А.Г.Арушанова «Формирование грамматического 

строя речи для работы с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-

Синтез, 2008г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 4.Художественно-

эстетическое развитие 

 

-И.А.Лыкова.Изобразительная деятельность в д/с 

.Издательство-Карапуз -2007 г. 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

 

-Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском 

саду». М., Просвещение, 1991 г. 

-Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(по всем возрастам), М.Мозаика-Синтез, 

2014г. 

-Н.Б. Халеозова, Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина 

«Лепка в детском саду». М., Просвещение, 1986 г. 

-З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду». 

М., Просвещение, 1988 г 

-Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала»,( для занятий с детьми 4-5л., 5-6л., 6-

7л_,М.Мозаика-Синтез,2014г. 

-З.В. Лиштван «Конструирование в детском саду». М., 

Просвещение, 1981 г 

-«Музыка и движение» 
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– составители С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина.  

 

 

 

 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования  ГБОУ «СОШ-ДС 

№11г.Назрань» ориентирована на детей 3-7 лет. 

    Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% 

от общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений составляет  40% от её общего объема. 

 

Программа разработана с учетом: 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Э. М. Дорофеевой ,МОЗАИКА-СИНТЕЗ  МОСКВА ,2019г 

 

 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с общим 

недоразвитием речи с 3-7 лет Н.В.Нищевой.  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на   2024 года»:1«Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

Задачи: 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

«что такое хорошо и что такое плохо», основ  нравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверен- 

ности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Цель обязательной части Программы ориентированной на реализацию 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

по направлению «Музыка»: 

формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

ЗАДАЧИ : 

 накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и 
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стилей и народной музыки ; 

вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 

музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 

 развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.); развивать 

творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления творческой 

активности); 

 побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления  в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове рисунках, пластике, инсценировках); расширять знания 

детей о музыке; 

вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

 побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать проявления 

оценочного отношения. 

 

Цель обязательной части Программы ориентированной на реализацию 

образовательной области «Физическое развитие»  

по направлению «Физическая культура»: 

развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области физическое 

развитие 

ЗАДАЧИ: 

становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными. 

Цель коррекционной части Программы заключается в реализации  общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи.          

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ: 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития русско язычного ребенка с 

использованием средств национальной культуры, обеспечивающих успешную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на языке ингушского 

народа, в том числе с представителями других национальностей, народную игру, познание 

родного края и другие формы активности. 

Задачи: создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Ингушетия, развитие межэтнической культуры, 

коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с 
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представителями других национальностей; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования в области  (краеведения); 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и культурных ценностей ингушкого и русского народов; 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей с учетом национальных особенностей региона; 

Образовательные результаты освоения Программы. 
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к само регуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Предметно-пространственная среда 

в программ е «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ » 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Программы, в помещении каждой 

группы предполагается наличие следующих центров активности: 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр; 

- место для отдыха; 

- уголок уединения  

Модель взаимоотношения воспитателя с детьми. 

Развивающие занятия. Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются 

встрече 
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со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Активное и заинтересованное участие детей в реализации 

совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо  взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг 

с другом. 

Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, 

стремление быть полезным членом сообщества,  умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в раз-личных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению  различных жизненных 

ситуаций. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

��-обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

�� -обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном  процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

�� -обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

�� -обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- 

школьного образовательного учреждения и семьи. 
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