
Краткая презентация Образовательной  программы дошкольного 

образования  «Развитие»  /Под ред. Булычевой А.И., кандидат 

психологических наук – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 

2016 год 

Особенности программы «Развитие»  
• Основное внимание авторы программы переносят с содержания обучения (ЗУН) на его 

средства. Основная образовательная цель программы – развитие общих способностей 

ребенка в специфических видах деятельности (игровая, конструктивная, изобразительная, 

литературно-художественная)  

•Основная задача состоит в том, чтобы в каждом возрасте специально создавать 

образовательные ситуации и использовать ситуации естественной жизни детей, которые в 

максимальной степени способствуют развитию их общих способностей.  

 

Цель программы: 

-развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных в процессе специфических дошкольных видов деятельности, их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми, познавательно-исследовательской 

деятельности и других форм активности, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию детей, способствующих формированию общей культуры личности, их 

позитивной социализации в обществе;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе – 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,  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

Задачи:  
- по созданию образовательных ситуаций, способствующих овладению детьми 

конкретными средствами и способами, лежащими в основе познавательных, 

коммуникативных и регуляторных способностей, в соответствии с их возрастным и 

индивидуальными особенностями,  

- организации благоприятной развивающей предметно – пространственной среды,  

- обеспечения психолого – педагогической поддержки педагогов с целью овладения ими 

способами позитивной коммуникации с детьми, методами и приемами развивающего 

образования, методикой развития познавательных, коммуникативных и регуляторных 

способностей дошкольников,  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей, позитивной социализации;  

Таким образом, программа направлена на развитие общих способностей дошкольников: 

умственных, коммуникативных, регуляторных в процессе специфических дошкольных 

видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по всем 

образовательным областям. 

 

Программа предполагает образовательную работу с нормально развивающимися 

детьми, но принципы работы могут применяться и работе с особенными детьми.  

•Работа по программе требует специальной подготовки воспитателей  



•Специально организованные прямые образовательные ситуации реализуются с детьми 

в подгруппах по 8-10 детей, желательно одновременное использование 2-х помещений.  

•Программа направлена на работу с детьми 3-7 лет.  

 

Теоретическими основаниями программы «Развитие» являются следующие положения: 

Первое - концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А. В. 

Запорожцем*. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка – это 

амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми 

именно для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и 

перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации предполагает не 

ускорение развития ребенка с помощью обучения (переход к возможно раннему решению 

школьных задач), а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах 

жизнедеятельности.  

Второе - теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. 

Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего 

игровой, становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста.  

Третье - концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его 

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С.Выготский, 

Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.) мы понимаем обобщенные 

способы ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность 

решения той или иной задачи. Способности понимаются как ориентировочные действия, 

которые осуществляются путем использования существующих в культуре средств. Для 

дошкольников такие средства носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода 

эталоны, схемы, модели, символы, в то же время – это могут быть словесно задаваемые 

правила и инструкции. 

 

Общие способности 

 Умственные способности (для взаимодействия с объектным миром): 

познавательные (сенсорные, интеллектуальные) и творческие;  

 Коммуникативные способности (для взаимодействия с людьми);  

 Регуляторные способности (регулирование своего поведения и деятельности). 

 

Способности:  
Познание действительности – способности позволяющие ребенку с помощью 

модели, схем обобщить свой познавательный опыт. Выражение отношения к 

действительности, которые проявляются при помощи символических средств. 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения 

действий замещения, построения и использования наглядных моделей, а также 

слова в планирующей функции. 

 

Содержание Программы 

 

Образовательная область « Социально – коммуникативное развитие».  

• Что такое социально – коммуникативное развитие личности, как оно протекает в 

дошкольном детстве  



•Что такое коммуникативные способности и способы их развития у ребенка дошкольного 

возраста на каждом возрастном этапе  

•Принципы взаимодействия педагога с детьми в образовательных ситуациях:  

- Положительное подкрепление адекватных действий детей  

-Собственное поведение педагога как образец, принятие чувств как своих, так и чувств 

ребенка  

•Еще одной задачей социально – коммуникативного развития является формирование 

основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе  

•Педагогам следует избегать ситуаций конкуренции между детьми, не сравнивать детей 

друг с другом, а отмечать результаты самого ребенка, как они меняются.  

•Что такое регуляторные способности, способы их развития на каждом возрастном этапе  

•Одной из задач социально – коммуникативного развития является формирование 

позитивных установок к различным видам труда, их совершенствование на протяжении 

всего дошкольного детства (самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в 

природе и ручной труд). Для практического участия детей в труде рекомендуются 

следующие формы организации труда: поручения, дежурства, коллективный труд  

•Быть полноценным членом общества, получать удовольствие от жизни, уметь приносить 

радость жизни другим.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

•Раскрывает содержание работы, дающее дошкольникам возможность познания 

окружающей действительности и самого себя.  

•Основной ориентир – высказывание Л.С.Выготского о том, что образование ведет за 

собой развитие. С познанием тесно связано понятие «Познавательная активность» 

Образовательная область включает в себя  

-Сенсорное воспитание  

-Ознакомление с пространственными отношениями  

-Конструирование  

-РЭМП  

-Развитие экологических представлений  

-Развитие элементов логического мышления  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

•Решает задачи овладения детьми различных сторон речи: фонетикой, грамматикой, 

лексикой.  

•Специальная образовательная работа предлагается в виде заданий по двум разделам:  

1.Ознакомление с художественной литературой и развитие речи  

2.Подготовка к освоению грамоты  

•Используются методики Д.Б. Эльконина и Л.Е. Журовой  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
Развитие изобразительной деятельности  

Художественное конструирование;  

-Отсутствуют разделы: музыкальное, физическое воспитание  

 

 



Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  
Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций, которые создаются специально для решения какой-то 

образовательной задачи. Такие ситуации называются «прямыми образовательными».Цель 

и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных 

и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание 

условий для овладения детьми определенными действиями.  

Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде свободной 

игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических игр за столиками; 

бесед и слушания чтения, когда дети сидят на полу, и др. В образовательной ситуации 

часто происходит смена форм и видов деятельности детей. Многие образовательные 

ситуации могут быть связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно 

действующим персонажем или сказочной деталью. 

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как характеристика 

времени, отведенного на специальную работу с детьми. Это могут быть: 

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими),  

- свободная игра детей;  

- дидактические игры,  

- спортивные игры;  

- подвижные игры;  

- наблюдения, - экспериментирование,  

- специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с игровой 

мотивацией, воображаемой ситуацией);  

- переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, на занятия 

в специально оформленное помещение),  

- беседы;  

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,  

- выполнение поручений;  

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.);  

- праздничные мероприятия;  

- подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие в изготовлении 

костюмов, декораций),  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций,  

- подготовка к прогулке, еде, сну,  

- прогулка, еда, сон,  

- санитарно-гигиенические процедуры и др.  

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и 

вносить свой вклад в развитие ребенка.  

Прямые образовательные ситуации могут происходить по инициативе ребенка, когда он 

сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об увиденном, услышанном, 

сделанном детьми. Это – наиболее эффективная для развития детей форма проявления 

познавательного интереса, познавательной мотивации. Для развития ребенка очень важно 

поощрение взрослым такой активности в виде ответов на вопросы, выслушивания, 

поддержки диалога. Поощрение присущей детям любознательности развивает 

положительное отношение к познанию, познавательный интерес к окружающей 

действительности 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 



К программе разработан методический материал, состоящий из планов прямых 

образовательных ситуаций по всем образовательным областям для всех дошкольных 

возрастных групп, педагогической диагностики, методик психологической диагностики, 

конкретных материалов для детей и педагогов для проведения занятий по разделам 

«Сенсорное воспитание», «Конструирование», «Развитие экологических представлений», 

«Развитие элементов логического мышления», «Первоначальные основы грамоты и 

развитие произвольных движений рук». Составлены списки литературных произведений 

для чтения детям к разделам «Ознакомление с художественной литературой и развитие 

речи», «Развитие экологических представлений», «Развитие изобразительной 

деятельности». 

 

Особенности взаимодействия педагогов с родителями детей в ДОУ, 

работающем по программе «Развитие» 

 

Целью образовательной работы с родителями, является развитие у взрослых 

способов коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как обладающего 

определенными особенностями: возрастными, личностными, эмоциональными. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной 

деятельности с детьми происходит по нескольким направлениям:  

Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же 

способами их усвоения.  

Второе – привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию 

познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома 

проводят с детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем 

встречаются числа и цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют 

комнату сверху), читают детям литературные произведения из предложенного списка, 

вспоминают родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др. Такие задания 

даются родителям довольно редко, в основном образовательная работа ведется 

педагогами.  

 

Третье направление – создание родителями ситуаций, организация родителями 

деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям 

сформированные у них способы деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ 

предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми различных поделок с целью 

демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. Для того, чтобы мотивировать родителей на такое 

взаимодействие с детьми, ДОУ организует различные выставки работ родителей и детей, 

выполненных на определенную тему дома 

Задача образовательной работы - развитие представлений родителей о возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации с детьми 

и формирование конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми.  

1. Одной из форм психологической работы являются лекции, посвященные разным 

аспектам детско-родительского взаимодействия, так например, возрастным особенностям 

детей разного возраста, адаптации ребенка к детскому саду, особенностям поведения 

детей со взрослыми и сверстниками. Такой формат позволяет познакомить родителей с 

важной для них информацией о себе и о своих детях, восполнить необходимые знания.  

2. Следующей формой работы являются тематические дискуссии с родителями на разные 

темы. Например, на занятиях, посвященных представлению участников о себе как о 

родителях, могут быть затронуты следующие вопросы:  



Что приносит удовольствие в родительстве?  

Чего не хватает для себя как для человека?  

Какова цель родительства?  

Что вам нужно, чтобы чувствовать удовлетворение как родителю?  

Что вам важно как для человека?  

Что получается хорошо, как у родителя, а что плохо на взгляд самого родителя?  

Этот блок вопросов позволяет актуализировать представления родителей о себе, своей 

родительской роли, задуматься о своих ценностях, возможно, пересмотреть их, 

познакомиться с разными взглядами людей на одни и те же вопросы. Важной задачей 

такой работы является концентрация внимания участников на себе, а не на ребенке. 

Взаимодействуя с детьми, родители намного лучше видят поведение или эмоции ребенка, 

чем замечают свой вклад в сложившуюся ситуацию. Это приводит к тому, что оказываясь 

в сложной ситуации взаимодействия, родители стремятся менять поведение ребенка, и не 

склонны меняться сами. Задумываясь о себе, о своем взгляде на родительство, взрослые 

видят картину взаимодействия шире, что позволяет им находить больше возможных 

выходов из конфликтной ситуации.  

На других занятиях в подобной форме затронуты в разных аспектах образ ребенка и 

особенности происходящего между взрослыми и детьми взаимодействия.  

3. Следующей формой работы, проходящей на групповых встречах с родителями, 

является групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для 

участников. Такой формат работы сформировался исходя из основной мотивации, 

существующей у родителей, приходящих на занятия: решение конкретной проблемы, 

существующей в настоящее время в семье. Как правило, основной проблемой, с которой 

родители обращаются за помощью, является нежелательное поведение ребенка. 

 

Еще одной формой работы образовательной программы для родителей, могут быть 

совместные занятия родителей и детей. На этих занятиях можно предложить различные 

формы совместной деятельности (рисование, лепка, работа с конструктором, игра в лото, 

подвижные игры, где дети и родители по очереди становятся ведущими и др.). На наш 

взгляд, во время этих занятий родители и дети имеют возможность получить 

положительные эмоции от совместной деятельности. При этом, в моменты возникновения 

каких-то сложных ситуаций взаимодействия, ведущий может непосредственно 

включиться в коммуникацию и помочь маме или папе наладить контакт с ребенком, 

предлагая попробовать различные способы взаимодействия.  

 


