
Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 21» 

(далее – Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 (далее – ФОП ДО).  

Объем обязательной части Программы соответствует ФОП ДО и составляет не менее 60% 

от общего объема Программы. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, – не более 40%. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа: 

 

 1 – 2 года 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). 

 

 2- 3 года 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Продолжают развиваться предметная деятельность. 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

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

общение). 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

 

 3 – 4 года 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты начинают выступать в качестве заместителей других. Развивается 

самооценка и половая идентификация. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами - дети могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Продолжают развиваться наглядно-действенное мышление, память и внимание. 



 4 – 5 лет. 

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

важной становится его похвала. В игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия, которые в процессе игры могут изменяться. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Развиваются ловкость и координация движения. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное 

мышление. Развивается воображение.  

 5- 6 лет 

Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать социальные 

отношения, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Конструирование может осуществляться по схеме, по замыслу и по условиям. 

Продолжает развиваться образное мышление. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Продолжает совершенствоваться речь. 

 6- 7 лет 

Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать 

процесс усвоения. Формируются элементы логического, мышления, развиваются на 

основе наглядно-образного. Формируется внутренняя речь. Игровая деятельность 

представлена длительными игровыми объединениями, формируется умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена 

социальной роли. 

Дети с ФФНР. Характерным для этой категории детей является пониженная способность 

к анализу и синтезу речевых звуков, отличающихся тонкими артикуляционными и 

акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 

недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, 

значительное количество произносимых звуков искажено. Типично недостаточное 

различение звуков на слух. Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее 

распространенными являются избирательные нарушения в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном их 

произнесении, замене одного звука другими, смешении звуков и пропусках. Кроме 

указанных недостатков речи, характерным для детей с фонетическим недоразвитием 

является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие 

дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые 

задания, связанные с активной речевой деятельностью.  

Дети с ТНР. Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данных детей является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Недостаточным является понимание и употребление сложных предлогов, которые или 

совсем опускаются, или заменяются на простые. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-

го уровня понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым 

наиболее распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребенок 

затрудняется в правильном выборе производящей основы, использует неадекватные 

аффиксальные элементы. Типичным для данного уровня является неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а 

также слов с переносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в 

рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может 

выясниться незнание детьми названий частей предметов и др. Наряду с заметным 

улучшением звукопроизношения, наблюдается недостаточная дифференциация звуков на 

слух. В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в повествовании. 



Дети с ЗПР. Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную 
группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

генетического характера. Понятие «задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточностью центральной 

нервной системы. Задержка психического развития у детей является сложным 

нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты их психической, 

психологической и физической деятельности. Задержка психического развития 

характеризуется неравномерным формированием процессов познавательной 

деятельности, обусловленное недоразвитием речи и мышления, а также присутствием 

расстройств в эмоционально-волевой сфере. При этом глубина повреждений и/или 

степень незрелости может быть также различной. Таким образом, задержка психического 

развития проявляется как в эмоциональноволевой незрелости, так и в интеллектуальной 

недостаточности. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 



сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 
фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей.  

3) совместная образовательная деятельность педагогов и родителей, обучающихся. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

В работе с семьями используются следующие формы работы: 

 оформление информационных стендов; 

 встречи-знакомства; 

 дни открытых дверей; 

 родительские собрания, круглые столы; 

 совместная трудовая деятельность; 

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада и социальные группы в сети 

Интернет; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки, выставки совместных творческих работ; 

 индивидуальные консультации по запросам родителей; 

 анкетирование и опросы родителей; 

 акции; 

 разработка конкретных рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития 

и обучения ребенка в виде информационно - наглядного материала (памятки, буклеты и 

др.). 


