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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 33» (далее– 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОСДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный 

№ 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 
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2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный 

№ 59599); 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года); 

‒ Закон об образовании Тульской области от 30 сентября 2013 года N 

1989-ЗТО (с изменениями на 29 ноября 2022 года); 

‒ Закон Тульской области от 29.11.2022 № 123-ЗТО "О внесении 

изменений в Закон Тульской области "Об образовании" [Электронный 

ресурс] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202211290012;  

‒ Устав МБОУ ЦО № 33; 

‒ Программа развития МБОУ ЦО № 33. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, 

обеспечивает развитие личности   детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, в том числе,  

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и 

обеспечивает (согласно п.2 ФОП ДО):  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202211290012
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гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на доступном его возрасту содержании 

доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–

ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную 

школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена курсивом. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 

приоритетных направлений и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, 

в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план
1
, 

‒ календарный учебный график
2
,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. Программа 

завершается краткой презентацией (дополнительным разделом). 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы 

и подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения 

Программы в раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 

освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

                                           
1
 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2
Там же 
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‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной 

программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Федеральной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Содержание Программы дошкольного образования МБОУ ЦО № 33 

разработано в соответствии с: 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Федеральная 

образовательная 

программа 

1.  «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности (формирование 
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дошкольного 

образования 

(утверждена 

приказом 

Минпросвещения 

России от 25 ноября 

2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в 

Минюсте России 28 

декабря 2022 г., 

регистрационный 

№ 71847). 

эстетического отношения к миру), под редакцией 

Лыковой И.А., 2019.  

2.«Программа развития речи дошкольников». 

Парциальная программа под редакцией О.С. 

Ушаковой М.: ТЦ Сфера, 2015 г. (младшая - 

подготовительные группы). 

3. «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности». Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет, под редакцией А.Д. 

Шатовой Банк России. Министерство образования и 

науки РФ. 

 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и пункта 14.1 раздела II ФОП ДО, 

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ являются разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России
3
. 

Цель Программы достигается через решение следующих ЗАДАЧ (п. 

1.6.ФГОС ДО, п. 14.2 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и 

                                           
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно--

нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

3) построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учѐта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

4) создание условий для равного доступа к образованию для всех 

детей дошкольного возраста с учѐтом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребѐнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья 

детей, обеспечения их безопасности; 

8) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
Федеральная программа построена на следующих ПРИНЦИПАХ, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников
4
 (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) 

                                           
4 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество МБОУ «ЦО №33» с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 1-2 ЛЕТ 

РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ. Развитие моторики является определяющим для 

всего психического развития. Преимущественно формируется подкорковый 

уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, 

тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины, 

соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения 

под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить 

башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и 

десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, 

не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку 

трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 

траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

иподражательныедвижения(мишке,зайчику).Впростыхподвижныхиграхипляс

кахдетипривыкаюткоординироватьсвоидвиженияидействиядругсдругом.Впо

лторагодадетиспособны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать 

прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем 

объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Восприятие становится ведущей психической 

функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. 

Вместе с тем, дети полутора –двух лет не могут одновременно воспринимать 
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объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит 

формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий-ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного 

мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений 

объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения 

ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере 

овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. 

Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и 

целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт 

становится основой обобщений. Последовательность овладения 

обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на 

основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит 

четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого 

вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной 

деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная 

сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает 

его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - 

функциональные действия – выделение способа действия-перенос действия 

(с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-

орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, 

совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные 

указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом 

результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где 

можно выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-

восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное 

развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна по 

лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от 

года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи 

между предметом (действием)и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года(«взрыв наименований»). При 

этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в 

домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 



14 

 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). 

Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он 

может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный 

словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова 

применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой 

нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной 

деятельностисовзрослымидетиусваивают,чтоодноитожедействиеможетотнос

итьсякразнымпредметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и 

т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. 

Кполуторагодамонравенпримерно20-30словам. После года и восьми-десяти 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь 

из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова («ту-ту»,«ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, 

содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих 

вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор 

игра становится все более символической. Образы, которые используют дети 

в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем 

детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, 

сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. 

На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не 

только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные 

цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают 

элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим. 

НАВЫКИ. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия 

ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 
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колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, 

доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие 

игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Формируется ситуативно-деловое 

общение со взрослым, основными характеристиками которого являются: 

стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих 

успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» 

ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально 

важной является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция 

подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. 

Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые 

социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной 

работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: 

появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но,  не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе 

предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

ЛИЧНОСТЬ. Появляются представления о себе, в том числе как 

представителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы 

идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания 

через осуществление эффективных предметных действий. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 
РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ. Дифференциация развития моторики у 
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мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики 

(к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек 

опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно -деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации, 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления-способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. 

Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 

предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. 

Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному может 
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осуществляться на протяжении двух лет. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога»- 

окружности и отходящих от нее линий. 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. На третьем году жизни отмечается 

рост автономии изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 

действиям. 

ЛИЧНОСТЬ. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается 

Образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием(увидел яркое – обратил 

внимание). 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 во всех знакомых ему помещениях 

образовательной организации. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Система значимых отношений ребенка 



18 

 

с социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными 

формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по 

образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной 

для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 

осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека 

в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается 

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 

является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, 

либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. В общении со взрослыми, наряду с 

ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 

познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком 

в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение 

к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным 

типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

ЛИЧНОСТЬ И САМООЦЕНКА. У ребенка начинает формироваться 

периферия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при 

осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем 

годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Ведущим психическим процессом в данном 

возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 
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произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания 

выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, 

но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, 

дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия–разложение предметов и образов 

на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных 

эталонов и способами обследования. Наряду с действиями идентификации и 

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды 

деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку—величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. 

Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 

кругозора, начинает формироваться наглядно –схематическое мышление. 

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На 

пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 

словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом 

активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются 

основы познавательной активности и любознательности. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. На пятом году жизни ребенок 

осваивает сложную систему норм и правил, принятых в социуме. 

Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в 

ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще 

возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. 

Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с 

правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, 

замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования 

по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой 

моторики рук. 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. В общении со взрослыми 

интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в частности – 
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внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» 

приходится именно на четыре-пять лет. 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. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и 

совместными видами деятельности со сверстниками. При этом характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок 

болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, 

конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В 

группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, 

определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

ЛИЧНОСТЬ И САМООЦЕНКА. У ребенка интенсивно формируется 

периферия самосознания, продолжает формироваться дифференцированная 

самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также 

механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами 

другихдетейоказываютсущественноевлияниенахарактерсамооценкиисамосоз

нания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-

завтра, было-будет). 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. В период от пяти до шести лет детям 

доступно опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с 

помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 

раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образноемышление.Детиспособнынетолькорешитьзадачувнаглядномплане,но

исовершитьпреобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления 

сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном 

возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться 

основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется 

творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно 

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, 

ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для 

освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, 

расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. У детей шестого года жизни отмечается 
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существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года 

жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты 

игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой 

игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по 

образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные видыдеятельностивпять-

шестьлетприобретаютцелостныеформыповедения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, 

контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться 

в ходе совместной деятельности. 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. В общении со взрослыми 

интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-

личностная форма общения. У детей формируется потребность в 

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, 

ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется 

возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные 

отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных 

форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

ЛИЧНОСТЬ И САМООЦЕНКА. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. К шести-семи годам особую значимость 

приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. 

Формируется способность дифференцировать слаборазличающиеся по 

физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации 
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системы восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный 

для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где 

средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). 

Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления 

предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-

логического мышления, логические операции классификации, сериации, 

сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания(до30минут). Развитие речи 

характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая 

и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к 

обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5-7 тысяч слов. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 

Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные 

формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, таки по условиям. 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. В общении со взрослыми 

интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В 

общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма 

общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, 

активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. 

Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. 
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ЛИЧНОСТЬ И САМООЦЕНКА. Складывается иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки и уровень притязаний. 

Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к 

сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция 

школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской 

идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего 

места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 

которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, 

чувство справедливости. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению ДО. 

РеализацияобразовательныхцелейизадачПрограммынаправленанадости

жение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

перечисления возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка 

согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия 

жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к 

трем, четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По 

этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в 

планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его 

включения в соответствующую целевую группу. 
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1.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и 

системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Федеральной программы представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребѐнка 

согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия 

жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех 

до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры "к 

одному году", "к трем годам" и так далее имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребѐнком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По 

этой причине ребѐнок может продемонстрировать обозначенные в 

планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребѐнка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ (К ТРЕМ  

ГОДАМ)сформулированы Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр.7-

8,[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=8. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ К ЧЕТЫРЕМ 

ГОДАМ сформулированы Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 8-

10,[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ К  ПЯТИ ГОДАМ 

сформулированы Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9
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Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 10-12,[Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=11 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ К ШЕСТИ ГОДАМ 

сформулированы Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 12-15,[Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=13 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ (К 

КОНЦУ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) сформулированы Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028, стр. 15-17,[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=16 

 

1.5.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 

обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей
5
, которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о 

еѐ проведении для получения информации о динамике возрастного развития 

ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах организации и 

методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОСДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

                                           
5 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=11
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=13
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=16
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей
6
; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся
7
. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
 ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ С ГРУППОЙ ДЕТЕЙ. 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

(законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и др.),специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости используются специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребѐнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребѐнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

                                           
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
7 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребѐнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на 

частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребѐнка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 

развития ребѐнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребѐнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации 

результатов наблюдения может являться карта развития ребѐнка. Педагог 

может составить еѐ самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребѐнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребѐнка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учѐтом индивидуальных особенностей 

развития ребѐнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). 

Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребѐнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
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использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи. 

1.6.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

 «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 2–7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ), ПОД РЕДАКЦИЕЙ ЛЫКОВОЙ И.А., 2019. 

Цели и задачи  https://old-

firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_program

m/cvetnye_ladoshki.pdf 
Принципы программы  

 

Особенности 

развития детей  

Планируемые 

результаты 

 
 

«Программа развития речи дошкольников». 
Парциальная программа под редакцией О.С. Ушаковой 

М.: ТЦ Сфера, 2015 г. (младшая - подготовительные группы). 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshche

obrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-

7_let_o.s._ushakova.pdf 
 

 

Цели и задачи  
 

Цель программы: Творческое освоение норм и 

правил родного языка в соответствии с возрастом, 

развитие основных коммуникативных спо-

собностей. 

Задачи программы: 

1. Освоение основных навыков плавания. 

2. Развитие физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости, силы и др.). 

3. Воспитывать умение владеть своим телом в 

непривычной среде, потребность в дальнейших 

занятиях плаванием, стойких гигиенических 

навыков. 

4. Воспитание привычки и любви к пользованию 

водой. 

5. Способствовать оздоровлению организма. 

6. Формирование стойких гигиенических навыков. 

Принципы программы  - Основным принципом является взаимосвязь 

задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития на каждом возрастном этапе.  

https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
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– Принцип преемственности осуществляется 

линейно, поскольку от возраста к возрасту, от 

группы к группе постепенно усложняется 

материал, варьируются сочетаемость 

упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем 

при таком усложнении на каждом этапе обучения 

сохраняются приоритетные линии развития. 

Позволяет не только опираться на прошлое, но и 

ориентироваться на последующее развитие 

речевых умений и навыков.  

– Принцип тематический. Большинство занятий 

построено так, чтобы упражнения и 

высказывания детей начинали, продолжали и 

развивали одну тему. Со многими темами дети 

сначала знакомятся на занятиях по расширению 

представлений об окружающем мире, по 

ознакомлению с художественной литературой, а 

затем на занятиях по развитию речи закрепляют 

полученные знания и учатся выражать свои 

впечатления и отношение к окружающему в 

связных высказываниях. И тогда переход от 

выполнения задания на подбор 4 синонимов и 

антонимов к составлению рассказа или сказки 

становится естественным. 

– Принцип интегрирования различных речевых 

задач. Осуществляется путем увеличения объемов 

программного материала внутри каждой задачи, а 

также углубления и расширения умений детей в 

области использования родного языка. 

Варьируется и сочетаемость упражнений, их 

смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе 

обучения (от группы к группе) сохраняется единое 

программное ядро. 

Характеристики 

особенностей 

развития речи детей 

3 - 4 года. Звуковая культура речи: дети 

вырабатывают умения правильно произносить 

звуки в отдельных словах и фразах. Дикция 

отрабатывается с помощью специального 

речевого материала: шуток-чистоговорок, 

потешек, поговорок, фраз, содержащих 

определенную группу звуков, упражнений на 

договаривание слогов, назывании слов, сходных по 

звучанию. Развивается слуховое внимание, 

восприятие речевого слуха. Усовершенствуется 

темп речи, речевое дыхание. Словарная работа: у 
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детей увеличивается, обогащается словарь в 

процессе расширения знаний и представлений об 

окружающем мире. Дети не всегда правильно 

называют слова, обозначающие предметы. 

Происходит и качественное развитие словаря: 

употребление в речи прилагательных и глаголов. 

Формирование грамматического строя речи: 

усваивают родовые принадлежности и падежные 

формы имен существительных. Идет образование 

форм единственного и множественного числа 

существительных. Дети овладевают 

грамматическими навыками. Ребенок уже 

достаточно для повседневного общения владеет 

разговорной речью: изменяет слова, говорит 

короткими грамматически оформленными 

предложениями. Речь непроизвольна и ситуативна. 

Формируется, прежде всего, структура 

предложений. Развитие связной речи: дети учатся 

пересказывать хорошо знакомые произведения, 

рассматривать картины и игрушки: сначала 

воспроизводят текст, подключаются к рассказу 

взрослого, повторяют отдельные слова и целые 

предложения. Идет подготовка к составлению 

описательных рассказов.  

4 - 5 лет. Главное в развитии речи – это 

освоение контекстной речи. Обучение связной речи 

и рассказыванию становится главной задачей (как 

коллективной, так и индивидуальной). Значительно 

прогрессирует речевое развитие ребенка: 

обогащается словарь, совершенствуется речевой 

слух и грамматический строй речи, формируется 

связная речь. В активный словарь постепенно 

входят слова, обозначающие признаки и качества 

предметов, производимые с ними действия. 

Появляются высказывание, отражающие попытки 

определить предмет, его назначение, 

функциональные признаки. Активизируется 

воспитание звуковой культуры речи. Снижается 

количество неправильно произносимых звуков, 

реже встречаются нарушения в слоговой 

структуре слов. Не все дети умеют регулировать 

дыхание, голос, темп речи, правильно ставить 

ударение в словах; у некоторых недостаточно 

развит фонематический слух, интонационная 
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выразительность речи. Постепенно речь 

становится более связной и выразительной. Это 

дает возможность учить их составлять 

небольшое повествование, в котором используют 

свой словарный запас, строят предложения разных 

типов, употребляют причастия, наречия и другие 

части речи. Дети постепенно отходят от 

простого подражания, учатся рассказывать, 

выражать свои мысли более самостоятельно.  

5 - 6 лет. Это период благоприятный для 

успешного обучения связной речи. В процессе 

пересказывания литературного произведения, 

рассказывания по картине, описания игрушки или 

самостоятельного рассказывания дети способны 

выполнять лексические и грамматические задания: 

сказать по-другому, например. У детей 

расширяется и активизируется словарный запас, 

это позволяет ребенку глубже вникнуть в 

содержание произведения и облегчает пересказ 

текста. Дети способны давать распространенные 

ответы и использовать их в самостоятельном 

высказывании. Многие еще опираются на образец 

воспитателя. Из серии сюжетных картинок дети 

могут составлять индивидуальные и коллективные 

рассказы. У них развиваются навыки связного 

высказывания. Умение грамматически правильно 

строить предложения и соединять их в логический 

рассказ. В развитии словаря важно объединение 

слов в тематические группы. Это и работа с 

синонимами, с антонимами. Дети глубже 

осознают многозначность слов. Способны 

понимать слова с переносным значением. В своей 

лексике дети вводят слова, обозначающие 

материал, из которого сделан предмет. Учатся 

обобщать. В формировании грамматического 

строя речи детям предоставляется возможность 

самостоятельно образовывать по аналогии с 

образцом трудные или нетрадиционные формы 

слов. Вводится работа с предложением. Способны 

уяснить для себя и употреблять такие термины, 

как слово, звук, слог, ударение. Развивается 

образная речь – это и овладение фонетической, 

лексической, грамматической сторонами речи, 

восприятие разнообразных жанров литературных 
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и фольклорных произведений и формирование 

самостоятельного связного высказывания.  

6 - 7 лет. Главная задача – развитие связной 

речи. Необходимо постоянно развивать и 

закреплять умение строить высказывание 

логически правильно, точно, грамотно и 

выразительно. Дети способны понять 

характеристику персонажа в литературном 

произведении. Продолжается выработка хорошей 

дикции (четкого произношения слов и фраз); 

развивается голосовой аппарат (умение 

регулировать громкость голоса, темп речи, 

правильно пользоваться интонационными 

средствами выразительности). Продолжается 

работа над синонимами. Способствует пониманию 

различных значений одного и того же слова, 

приучает выбирать 6 наиболее подходящее слово и 

избегать повторений в речи. Пословицы и 

поговорки закрепляют представление об 

антонимах. При образовании новых слов и форм 

дети, иногда, допускают много ошибок, и их 

исправление является неотъемлемой частью 

формирования грамматического строя речи. 

Знакомятся с некоторыми грамматическими 

правилами. Касаются норм литературной речи. 

Учатся самоконтролю. Появляется такое 

понятие, как родственные слова. 

Предусматривается сообщение детям новых 

знаний, формирование у них новых умений. 

Планируемые 

результаты 

 

Первый год реализации программы 

Младший возраст (3 - 4 года)  

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со 

знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные 

предложения.  

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: 

обращается с просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально значимом 

для него событии.  

- Использует в общении общепринятые простые 

формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, 
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используя слово «пожалуйста».  

- Проявляет интерес к общению со сверстником: 

привлекает его к совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, проявляя речевую 

активность. Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе 

взрослого читает короткие стихи. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 

3—4 предложений.  

- Правильно называет предметы бытового 

назначения, объекты природы ближайшего 

окружения.  

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый 

воспитателем звук в словах и предложениях. 

Второй год реализации программы 

Средний возраст (4 - 5 лет) 
- Ребенок проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; узнает новую информацию, 

выражает просьбу, жалобу, высказывает 

желания, избегает конфликта; без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых 

форм объяснительной речи.   

- Все звуки произносит чисто, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой 

выразительности.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки.  

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, 

различает понятия «слово» и «звук».  

– Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с 

заданным первым звуком. Различает на слух 

гласные и согласные звуки.  

Третий год реализации программы  

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет)  
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- Ребенок активно общается со сверстниками и 

взрослыми, проявляет познавательную 

активность.  

- Инициативен и самостоятелен в придумывании 

сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется.  

- Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей. Замечает речевые 

ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

- Ребенок владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест звука в слове. 

Четвертый год реализации программы  

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

 - Ребенок может организовать детей на 

совместную деятельность, вести деловой диалог 

со сверстниками. Свободно вступает в общение с 

разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. 

Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности. - 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и 

взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях их жизни. Проявляет 

интерес к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает отдельные слова, пишет печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений. - 

Самостоятельно, без помощи взрослого может 

привлечь сверстников к общению (обсудить 
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проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, 

речь – доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение).  

- Проявляет активность в коллективных 

обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной 

деятельности при обсуждении спорных вопросов. 

Является инициатором событий в группе 

организатором коллективных игр, предлагает 

словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр). 

 - Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, 

умеет отстаивать свою позицию в коллективных 

обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами 

несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника.  

- Активно проявляет творчество в процессе 

общения: предлагает интересные, оригинальные 

темы для обсуждения, задает интересные 

вопросы, предлагает творческие варианты 

решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, 

место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности».  

Примерная парциальная образовательная программа 
дошкольного образования для детей 5-7 лет  

под редакцией А.Д. Шатовой. 
 Банк России. Министерство образования и науки РФ. 

 

Цели и задачи  https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%
20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf 
 

Принципы программы  

Особенности 

развития детей 

https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
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Планируемые 

результаты 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Порядок осуществления мониторинга индивидуального развития 

детей определяется локальными нормативными актами  учреждения 

(Положение о системе оценки индивидуального развития детей по ФГОС 

ДО в МБОУ «ЦО №33», утвержденное  приказом по МБОУ «ЦО № 33» от 

31.08.2016 № 138-а). 

Основополагающим методом педагогической диагностики является 

наблюдение. При необходимости педагог может применять иные 

исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.) 

 Для реализации Программы в дошкольном учреждении проводится 

педагогическая диагностика (мониторинг) - оценка  индивидуального 

развития воспитанников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе  их дальнейшего планирования, 

проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, 

апрель). 

         Такая оценка проводится воспитателями групп и специалистами в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

с использованием низко формализованных методов.  

Для проведения педагогической диагностики разработана 

индивидуальная карта развития ребенка в виде таблиц, в которых 

фиксируются показатели развития детей в словесной (опосредованной) 

форме: показатель «сформирован», «не сформирован», «находится в стадии 

формирования» (приложение № 1). Критерии к индивидуальной карте 

развития обучающихся разработаны в соответствии с содержанием и 

возрастными особенностями детей раннего и дошкольного возраста по  

Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от т25.11.2022 № 1028. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Психологическая диагностика развития детей проводится с целью 

выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы. 

Психологическую диагностику проводит педагог-психолог (психолог).  
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Психологическая диагностика проводится только с согласия родителей 

(законных представителей) ребенка. В начале учебного года (сентябрь) 

проводится «стартовая» диагностика, в конце учебного года (апрель) 

проводится «итоговая» диагностика. Результаты фиксируются в 

протоколах. На основе результатов психологической диагностики психолог 

выстраивает планирование психологического сопровождения и оказывает 

адресную психологическую помощь. 

ПРИ НАЛИЧИИ В ДЕТСКОМ САДУ ВОСПИТАННИКОВ  С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ПРИ 

НАЛИЧИИ ИПРА) В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ С УЧЕТОМ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПМПК Г. ТУЛЫ. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

Название комплексной/парциальной 

программы/ автор 

Педагогическая диагностика 

(мониторинг) /парциальной 

программы 

«Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру) под редакцией 

Лыковой И.А., 2019.  

Педагогическая диагностика 

(мониторинг) художественно-

творческого развития детей 

дошкольного возраста по программе 

И. А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Педагогическая диагностика 

проводится воспитателями в виде 

мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, 

анализ продуктов детской 

деятельности, а также учета 

критериев и показателей по 

образовательным областям. 

Преимущественно используется 

метод систематического 

включенного наблюдения. 

«Программа развития речи 

дошкольников». 

Парциальная программа под 

редакцией О.С. Ушаковой 

М.: ТЦ Сфера, 2015 г. (младшая - 

подготовительные группы). 
 

Методики выявления уровня 

речевого развития детей 5-7 лет. 

1.Ассоциативный метод 

выявления уровня речевого развития 

дошкольника. 

2.Работа над словом (по 

исследованию Л. Колуновой). 

3.Методика выявления 

особенностей развития связной речи 

детей старшего дошкольного 
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возраста. (по исследованиям Н. 

Смольниковой и Е. Смирновой) 

4.Выявление уровня связной речи в 

рассказывании по серии сюжетных 

картин. 

5.Выявление влияния восприятия 

произведений живописи на развитие 

речи старших дошкольников(по 

материалам исследования 

Е.Савушкиной) 

6.Методика обследования речи и 

коммуникативных умений детей 

старшего дошкольного возраста. 
 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности». Примерная 

парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей 5-7 лет под редакцией А.Д. 

Шатовой Банк России. 

Министерство образования и науки 

РФ. 
 

Педагогическая диагностика 

проводится воспитателями в виде 

мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а 

также учета критериев и 

показателей по образовательным 

областям. 

Преимущественно используется 

метод систематического 

включенного наблюдения. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональный компонент дошкольного образования определяется как 

комплекс демографических, исторических и культурных структурных 

элементов, связанных между собой региональными характеристиками, 

отраженными в образовательном процессе дошкольного учреждения. 

Цель реализации регионального компонента — всестороннее развитие 

и позитивная социализация личности ребенка в природных, социальных и 

культурных условиях региона. 
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ: 

Региональный компонент является важнейшей составляющей 

современного образования, использование которого направлено на 

достижение следующих  задач:  

• Способствовать формированию первоначальных представлений 

о  родном крае; 

• Познакомить детей с особенностями и традициями своего края; 

• Формировать представления о родном городе: истории, улицах, 

профессиях; 

• Познакомить с именами знаменитых земляков; 

• Сформировать знания о живой и неживой природе края; 
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• Заложить основы нравственной личности, национальной 

гордости и национального самосознания. 
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
А) КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА: 

- при проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Тульская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ; 

-  в процессе реализации  направлений «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» дети знакомятся с явлениями природы, характерными 

для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях 

по «Художественно-эстетическому развитию»  (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 

«Физическому развитию»  эти образы передаются через движение. 

Климат. Процесс воспитания и развития в детском саду является 

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм; 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня   

Растительность. Тульская область лежит в пределах зоны 

лиственных лесов и лесостепи. Хвойные леса свойственны песчаным почвам, 

главным образом по долинам рек. Леса занимают около 14% территории 

региона. Почти третья часть покрытой лесом территории (79,2 тыс. 

га) — лесные культуры дуба, ели, сосны. В лесостепной зоне леса 

встречаются лишь незначительными островками среди господствующей 

луговой степи, в основном распаханной. Дикорастущих деревьев, 

кустарников и травянистых растений в регионе — более 1200 видов. Эти 

факторы учитываются при составлении перспективно-тематического 

плана по образовательной области «Познавательное развитие» при 

ознакомлении с миром природы. 

Животный мир региона весьма разнообразен. На территории области 

обитают: около 3,5 тыс. видов насекомых, 13 из них взяты под охрану, 

часть занесена в Красную книгу России; 37 видов рыб. Наибольшее 

практическое значение имеют: карпы — чешуйчатый, зеркальный голый, 

сазан, лещ, голавль, плотва, караси — золотой и серебряный, линь, язь, 

жерех, подуст. Самые крупные рыбы — сом и щука. 6 видов 

пресмыкающихся: ящерицы, змеи — неядовитые медянка и уж 
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обыкновенный, ядовитая — гадюка обыкновенная; более 250 видов птиц, 

принадлежащих к 14-ти отрядам. 163 вида гнездятся на территории 

области, 8 видов встречаются только в зимнее время, 60 — во время 

пролета и сезонных миграций; 54 вида млекопитающих. Из парнокопытных 

встречаются кабан, косуля, лось. Отряд хищных представлен 13-ю видами. 

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического 

плана по образовательной области «Познавательное  развитие» при 

ознакомлении с миром природы. 

 
Б) СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:  

- социокультурные особенности Тульского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в дошкольном 

учреждении. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. Благодаря тому, что детский сад 

близко расположен к музею им. П.Н. Крылова и Богородичному мужскому 

монастырю создаются дополнительные возможности для эстетического и 

духовного развития детей, возможности для полноценного духовно-

нравственного воспитания детей.  

Традиционные народные ремесла Тульской области:         

Возрождение, сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, народных промыслов и ремесел является приоритетным 

направлением в культурной жизни Тульской области. В настоящее время в 

Тульской области активно развиваются и пользуются популярностью 43 

вида промыслов и ремесел, в которых работают более 1000 мастеров 

декоративно-прикладного творчества. Традиционными народными 

ремеслами Тульской области являются:  филимоновская глиняная 

игрушка (Одоевский район, г. Тула);  тульская городская глиняная игрушка, в 

народе «Тульские князьки» (г. Тула);  коклюшечное кружевоплетение 

«Белевское кружево» (Белевский, Новомосковский, Ленинский районы, г. 

Тула);  изготовление пряничных досок (г. Тула); белевская глиняная игрушка 

(Белевский район); богородицкая игрушка (г. Богородицк), врезанная 

инкрустация (г. Тула). 

Ведущие отрасли экономики (машиностроение, приборостроение, 

черная металлургия, оборонная промышленность) обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

Культурно-исторические  особенности. Организация образовательной 

среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры и истории своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности тульского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. Тула и Тульская область имеют богатую историю, 

Главная особенность тульской истории – это история края, 

сыгравшего ведущую роль в защите южных рубежей Отечества: от 
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славной победы в Куликовской битве 1380 года до героической обороны Тулы 

1941 года. Среди тульских достопримечательностей – Первое ратное поле 

России и Тульский кремль, который не покорился ни одному врагу. Несмотря 

на сравнительно небольшую площадь и численность населения, Тула всегда 

была одним из самых значимых русских городов. История Тульского края 

богатая на события и героев, с которыми воспитанники всегда могут 

познакомиться через музейные реликвии, мемориальные сооружения, 

памятники старины, архитектурные изыски. 

Город Тула в русской истории – это не только щит, но и арсенал 

России, город мастеров, кузница оружия.  

 
В) НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА: 

- при организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями (несмотря на то, что процент 

детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в 

общем количестве детей, невелик.) 

При проектировании регионального компонента в Программе важно 

учитывать следующие положения:  

— социальный заказ общества на интеграцию личности ребенка в 

национальную и мировую культуру; 

— специфику реализации регионального содержания в дошкольном 

образовании; 

— применение принципов учета этнокультурной ситуации, 

гуманизации, историзма, комплексности и интегративности в 

образовательном процессе дошкольных образовательных организаций. 

Региональный компонент организуется с воспитанниками раннего 

возраста как опора при планировании воспитательно – образовательного 

процесса в соответствии с комплексно – тематическим планированием. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  ИТОГОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА: 

• имеет     первичные    представления    о  своей   семье,   родном   

крае,  (ближайшем социуме), природе Тульской области:  

• проявляет заботу о своей семье;  

• имеет  первичные  представления    об  истории  родного  края;  

о  людях, прославивших Тульский край;  

• может рассказать о своем родном городе, назвать его;  

• знает государственную символику родного города;  

• проявляет интерес к народному творчеству,  узнает  и называет 

изделия  народного    промысла    Тульской    области   (Филимоновская 

игрушка, тульский самовар, пряник, оружие и т.д.);  

• знает  представителей   растительного   и   животного   мира   

Тульской  области; 

• имеет представление о карте родного края.  
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СИСТЕМА  ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

Мониторинг обученности обучающихся по региональному компоненту 

входит в разделы  мониторинга педагогической диагностики 

индивидуального развития обучающихся в части «Познавательного 

развития», «Художественно-эстетического развития», «Физического 

развития», «Речевого развития». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
(ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ) 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми 

лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания 

2.1.1. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области социально-коммуникативного развития  для 

обучающихся ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028, стр. 21-22,  [Электронный ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области социально-коммуникативного развития  для 

обучающихся ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 22-24,  

[Электронный ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=23 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области социально-коммуникативного развития  для 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=23
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обучающихся ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 24-27,  

[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=25 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области социально-коммуникативного развития  для 

обучающихся ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 27-31,  

[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=28 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области социально-коммуникативного развития  для 

обучающихся ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 31-36,  

[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=32 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области социально-коммуникативного развития  для 

обучающихся ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 36-42,  

[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=37 

 
2.1.2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области познавательного развития  для обучающихся ОТ 1 

ГОДА ДО 2 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 43-44,  

[Электронный ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=44 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области познавательного развития для обучающихся ОТ 2 ДО 

3 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 45-47,  [Электронный 

ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=46 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области познавательного развития для обучающихся ОТ 3 ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=25
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=28
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=32
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=37
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=44
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=46
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4 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 47-49,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=48 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области познавательного развития для обучающихся ОТ 4 ДО 

5 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 49-51,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=50 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области познавательного развития для обучающихся ОТ 5 ДО 

6 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 51-54,  [Электронный 

ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=52 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области познавательного развития для обучающихся ОТ 6 ДО 

7 ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 54-57,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=55 

 
2.1.3. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области речевого развития  для обучающихся ОТ 1 ГОДА ДО 2 

ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 58-60,  [Электронный 

ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=59 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области речевого развития  для обучающихся ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 60-62,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=61 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области речевого развития  для обучающихся ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=48
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=50
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=52
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=55
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=59
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=61
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представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 62-65,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=63 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области речевого развития  для обучающихся ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 65-69,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=66 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области речевого развития  для обучающихся ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 69-72,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=70 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности в области речевого развития  для обучающихся ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 72-76,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=73 

 

2.1.4. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 

для обучающихся ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028, стр. 77-78,  [Электронный ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=78 

Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 

деятельности для обучающихся ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028, стр. 78-82,  [Электронный ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=79 

Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 

деятельности для обучающихся ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=63
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=66
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=70
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=73
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=78
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=79
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№ 1028, стр. 83-90,  [Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=84 

Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 

деятельности для обучающихся ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028, стр. 90-98,  [Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=91 

Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 

деятельности для обучающихся ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028, стр. 99-109,  [Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=100 

Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 

деятельности для обучающихся ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028, стр. 109-121,  [Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=110 

 

2.1.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 

в области физического развития  для обучающихся ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 123-124,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=124 

Описание основных  задач и  содержание образовательной 

деятельности  в области физического развития для обучающихся ОТ 2 ДО 3 

ЛЕТ представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 124-126,  [Электронный 

ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=125 

Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 

в области физического развития для обучающихся ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 127-130,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=128 

Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=84
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=91
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=100
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=110
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=124
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=125
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=128
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в области физического развития для обучающихся ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 130-134,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=131 

Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 

в области физического развития для обучающихся ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 134-140,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=135 

Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 

в области физического развития для обучающихся ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 140-147,  [Электронный 

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=141 

 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ И НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ПОСОБИЙ 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–

7 лет). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – 

коммуникативное развитие в ясельных группах детского 

сада (2-3 года). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет).  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми  2–4 лет. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3–4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа (4-5 лет). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=131
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=135
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=141
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Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа (3–4 года). 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников.  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением:  Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Арапова – Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: Мозаика - 

Синтез, 2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий. – М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе  группе 

детского сада: Планы занятий. – М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. – М., 2002.  

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

П.Г. Саморукова. Как знакомить дошкольников с 

природой. М.: Просвещение, 1978. 
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Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной  действительностью. 

Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ. 

Перспектива, 2009. 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет. – М.: Сфера, 2023. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Алфавит»; «Водный транспорт»; 

«Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды 

спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; 

«Летние виды спорта» «Морские обитатели»; 

«Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; 

«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; 

«Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 

10»; «Счет до 20»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Государственные символы России»; «Грибы»; «День 

Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; 

«Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы 

домашние»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и 

помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления 

природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского 

сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно - 

дидактическое пособие для работы с детьми 2-3 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-

3 года. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — 

М.; Мозаика-Синтез. 2005 
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Гербова В.В. развитие речи. 4-6 лет. Учебно-наглядное 

пособие. М.: Владос, 2003. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика 

- Синтез, 2005. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Я учу звуки и буквы. 

Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М. : Сфера, 2023. 

Волгина В.В. Праздник букваря. – М. «АСТ-ПРЕСС» 

Воскресенская А.И. Грамота в детском саду. – М., 

Просвещение, 1965. 

Иваненко А.П. Подготовка детей к обучению грамоте. – 

Киев, 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М., 

Просвещение, 1983. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для 

работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика - Синтез,2005. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством. -  М.: Мозаика-

Синтез,  2005. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая  группа (3–4 года). 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование: 3–4 года. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

— М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. — 

М., 2004 Зацепина М.Б., Антонова  Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005 
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ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких.  

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в 

ясельных группах детского сада (2-3 года). 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика  в ясельных группах  

детского сада: 2-3 года. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий  с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для  детей 3–4 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа  (3–4 года). 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3–4 лет 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

2.Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 

игр. — М.: Мозаика-Синтез, ¬2010. 

Степанкова Э.Я. Методика физического воспитания. – 

М.: Издательский дом  «Воспитание дошкольника», 2005 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Л.А.Глазырина. Физическая культура дошкольникам. - 

М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 1999. 
 

 

2.3.ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ 
И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847), стр. 148-152[Электронный ресурс]  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, 

оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Используемые формы реализации Программы образования в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149
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В раннем возрасте (1год-3года) 

Предметная деятельность (орудийно-предметные действия–ест ложкой, пьет 

из кружки и др.); 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3года-8лет) 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно -конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

Общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно -личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

Речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

 Для достижения задач ВОСПИТАНИЯ в ходе реализации Программы 

образования педагог может использовать следующие МЕТОДЫ: 

 Организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 Осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 
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моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации ОБУЧЕНИЯ традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

- информационно-рецептивный метод–предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый)–проблемная задача делится на 

части–проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод– составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать 

различные СРЕДСТВА, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Для РАЗВИТИЯ КАЖДОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ детей применяются 

следующие СРЕДСТВА: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
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 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы 

образования важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные 

проявления ребенка в деятельности: 

- интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности; 

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности.  

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы 

образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

 
2.4.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847), стр. 152-157[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=153 

 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОО ВКЛЮЧАЕТ: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

 совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, 

взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=153
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ребѐнка чему-то новому; 

 совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой 

ребѐнок и педагог – равноправные партнеры; 

 совместная деятельность группы детей под руководством 

педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах еѐ 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли еѐ организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребѐнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В МБОУ «ЦО № 33» создана система форм организации разнообразной 

деятельности дошкольников.  
ПРОСТЫЕ ФОРМЫ СОСТАВНЫЕ ФОРМЫ КОМПЛЕКСНЫЕ 

ФОРМЫ 

Простые формы 

построены на 

минимальном 

Составные формы состоят 

из простых форм, 

представленных в 

Комплексные формы 

создаются как 

целенаправленная 
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количестве методов и 

средств и посвящены, 

как правило, одной теме. 

К простым формам 

относятся: 

беседа,  

рассказ,  

эксперимент,  

наблюдение,  

дидактическая (или 

любая другая игра, 

возникающая по 

инициативе педагога) 

разнообразных 

сочетаниях. К составным 

формам относятся: 

игровые ситуации, 

игры-путешествия, 

творческие мастерские, 

детские лаборатории, 

целевые прогулки, 

экскурсии, 

интерактивные праздники 

подборка (комплекс) 

простых и составных 

форм. К 

комплексным 

формам относятся: 

детско-родительские 

и иные проекты, 

тематические дни, 

тематические недели. 
 

 

 Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребѐнка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ 

применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени, может 

включать: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки, 

включает: 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

вторую половину дня, 

может включать: 

игровые ситуации, наблюдения за объектами элементарную 
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индивидуальные 

игры и игры 

небольшими 

подгруппами 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

дидактические, 

подвижные, 

музыкальные и 

другие); 

беседы с детьми по 

их интересам, 

развивающее 

общение педагога с 

детьми, 

рассматривание 

картин, иллюстраций; 

практические, 

проблемные 

ситуации, 

упражнения (по 

освоению культурно-

гигиенических 

навыков и культуры 

здоровья, правил и 

норм поведения и 

другие); 

наблюдения за 

объектами и 

явлениями природы, 

трудом взрослых; 

трудовые поручения 

и дежурства 

(сервировка стола к 

приему пищи, уход за 

комнатными 

растениями и 

другое); 

индивидуальную 

работу с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

и явлениями природы, 

направленные на 

установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитание отношения к 

ней; 

подвижные игры и 

спортивные упражнения, 

направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья 

детей; 

экспериментирование с 

объектами неживой 

природы; 

сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с 

природным материалом); 

элементарную трудовую 

деятельность детей на 

участке ДОО; 

свободное общение 

педагога с детьми, 

индивидуальную работу; 

проведение спортивных 

праздников (при 

необходимости). 

 

трудовую деятельность 

детей (уборка 

групповой комнаты; 

ремонт книг, 

настольно-печатных 

игр; стирка кукольного 

белья; изготовление 

игрушек-самоделок для 

игр малышей); 

проведение зрелищных 

мероприятий, 

развлечений, 

праздников 

(кукольный, 

настольный, теневой 

театры, игры-

драматизации; 

концерты; спортивные, 

музыкальные и 

литературные досуги и 

другое); 

игровые ситуации, 

индивидуальные игры 

и игры небольшими 

подгруппами 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

дидактические, 

подвижные, 

музыкальные и 

другие); 

опыты и эксперименты, 

практико-

ориентированные 

проекты, 

коллекционирование и 

другое; 

чтение художественной 

литературы, 

прослушивание 

аудиозаписей лучших 

образов чтения, 

рассматривание 

иллюстраций, 
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продуктивную 

деятельность детей 

по интересам детей 

(рисование, 

конструирование, 

лепка и другое); 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры, 

здоровьесберегающие 

мероприятия, 

двигательную 

деятельность 

(подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

 

просмотр 

мультфильмов и так 

далее; 

слушание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические движения, 

музыкальные игры и 

импровизации; 

организация и (или) 

посещение выставок 

детского творчества, 

изобразительного 

искусства, мастерских; 

просмотр репродукций 

картин классиков и 

современных 

художников и другого; 

индивидуальную 

работу по всем видам 

деятельности и 

образовательным 

областям; 

работу с родителями 

(законными 

представителями). 

 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

 ЗАНЯТИЕ рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 
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процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно. 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 

предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

- в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 
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ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно- 

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. 

видов творческих игр) 

ОД, 

экскурсии,  

наблюдения,  

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация,  

досуги,  

праздники,  

обучающие игры,  

досуговые игры,  

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Экскурсии 

Праздник 

Беседы, обучение, 

чтение  худ.литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений 

 



61 

 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

 Организация деятельности педагогов и детей 

по решению данных задач осуществляется 

также в рамках реализации других ОО (в 

пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а 

также форм организации детей, 

определенных для каждой ОО). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно- 

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. 

видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Беседы 

Игры 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание). 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов 

хозяйственно бытового труда 

и труда в природе 

Наблюдения 

Игра 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование представлений: 

- о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

подгруппа 

индивидуально 
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нестандартных) и причинах их 

возникновения 

Беседа 

Чтение 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

 

Формирование способов 

безопасного поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях 

Формирование представлений 

о видах опасных 

для окружающего мира 

природы ситуаций и 

способах безопасного для 

природы поведения 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно - 

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта).  

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарным 

и общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

индивидуально 
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Дидактическая игра  

Хозяйственно-бытовой труд Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

 

индивидуально 

подгруппа Формирование способов 

безопасного поведения в 

разных видах самостоятельной 

детской деятельности 

Формирование способов 

безопасного для природы 

поведения в разных видах 

детской деятельности 

Рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная 

деятельность, для  

самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная 

деятельность 

индивидуально 

подгруппа 

 
ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Образовательная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование 

Игры 

Наблюдение 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра-

экспериментирование. 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурным ценностям,  

ознакомление с миром 

природы 
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Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ. 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Рассказ 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание  

Конструирование. 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Исследовательская 

деятельность 

Игры 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации 
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детей 

Образовательная деятельность 

Развивающая среда Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Развитие всех 

компонентов речи 

Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры, настольно-печатные 

игры 

Продуктивная деятельность,  

 Работа в книжном уголке. 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Художественная 

литература 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

подгруппа 

индивидуально 

 

 Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в рамках 

реализации других ОО (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и методов работы, а 

также форм организации детей, определенных для 
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каждой ОО). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развивающая среда Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 формирование элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Развитие всех 

компонентов речи 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание стихов 

подгруппа 

индивидуально 

 

Художественная 

литература 

Физкультминутки 

прогулка, прием пищи. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Д/и 

Настольно-печатные игры. 

Игры-драматизации 

подгруппа 

индивидуально 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивающая среда Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров. 

Игры в парах и совместные игры 

подгруппа 

индивидуально 
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(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Развитие всех 

компонентов речи 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание стихов 

подгруппа 

индивидуально 

 

Художественная 

литература 

Игры. 

Дид игры. 

Театр. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры.  

Беседы. 

Театр. 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 
  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Знакомство с 

искусством. 

Приобщение к 

искусству 

Создание соответствующей 

развивающей среды 

Рисование, лепка, 

конструирование 

Рассматривание 

подгруппа 

индивидуально 

 

Изобразительная 

деятельность 

Наблюдения по ситуации. 

Занимательные показы. 

Наблюдения по ситуации. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Рисование  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конструктивно-

модельная деятельность. 

Музыкальное 

воспитание 

Слушание 

 

 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактические 

игры 

подгруппа 

индивидуально 
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Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Беседы о музыке 

 

Музыкальные упражнения 

Попевки 

Распевки 

 

Двигательные, пластические, 

танцевальные 

этюды 

Танцы 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок, рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

Празднование дней рождения 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Знакомство с 

искусством. 

Приобщение  к 

искусству 

Игра подгруппа 

индивидуально 

 

Изобразительная 

деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое упражнение.  

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Конструктивно-

модельная деятельность. 

Музыкальное 

воспитание 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

подгруппа 

индивидуально 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Самостоятельная деятельность детей 

Знакомство с 

искусством. 

Приобщение к 

искусству 

Игра подгруппа 

индивидуально 

 

Изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Конструктивно-

модельная деятельность. 

Музыкальное 

воспитание 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

подгруппа 

индивидуально 
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ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 
  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации детей 

Образовательная деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Комплекс музыкально-

ритмических упражнений. 

Физкультурные занятия: 

классические, игровые, 

сюжетные.  

Физминутки. 

Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке. 

Гимнастика после сна: игрового 

характера, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Здоровьесберегающие 

технологии: пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

реалаксация. 

Закаливание. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

В ходе проведения 

образовательной деятельности 

индивидуально 

 

Физическая 

культура. 

 

В ОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

подгруппа 

индивидуально 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Утренняя гимнастика: 

традиционная, игрового 

характера, комплекс 

музыкально-ритмических 

упражнений. 

Физминутки. 

Подвижные игры, физические 

подгруппа 

индивидуально 
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упражнения на прогулке. 

Гимнастика после сна: игрового 

характера, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Здоровьесберегающие 

технологии: пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, гимнастика для глаз. 

Закаливание. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Игра. 

Беседа. 

Побуждение. 

Показ. 

Наблюдение 

подгруппа 

индивидуально 

 

Физическая 

культура. 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

подгруппа 

индивидуально 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

подгруппа 

индивидуально 
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жизни 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

подгруппа 

индивидуально 

 

Физическая 

культура. 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
 

Формы организации 

обучения 

Особенности 

Подгрупповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации подгруппы: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом цель 

педагога обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребѐнка больших нервных затрат; создаѐт 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

 

 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

2.5.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847), стр. 157-161[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=158 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=158
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2.6.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847), стр. 161-165[Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162 
 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей (при 

необходимости), которое организуется педагогом-

психологом, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы 

решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в 

группе и на участке. 

6. Создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений 

с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ 

взаимодействия  с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования 

уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162
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12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение». 

 

Познавательное 

развитие 

1.Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении, их 

достижениях и интересах: 

- чему мы научимся (Чему научились), 

- наши достижения, 

- познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и др.) 

2.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

3.Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование материалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6.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. 

7.Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

8.Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 
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становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

9.Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Туле» «Как мы 

отдыхаем» и др. 

10.Совместная работа родителей, ребѐнка 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» и т.п. 

11.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

12.Организация совместных выставок «Наши увлечения» 

с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

13.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

14.Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15.Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный 

поиск исторических сведений о нѐм. 

16.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

17.Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

18.Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 - чему мы научимся (Чему научились), 

 - наши достижения, 

- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 



76 

 

детьми в условиях ДОУ. 

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование материалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребѐнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

4.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5.Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнѐрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) 

с целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материала. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребѐнка 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» и т.п. 
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11. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

13.Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1.Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2.Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3.Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4.Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5.Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6.Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7.Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

8.Организация совместной деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9.Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10.Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11.Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 
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12.Создание игротеки по «Художественно-эстетическому 

развитию» детей. 

13.Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

14.Сотрудничество с культурными учреждениями города 

с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15.Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров 

города. 

16.Создание семейных клубов по интересам. 

17.Организация совместных посиделок. 

18Совместное издание литературно-художественного  

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми 

и их родителями). 

19.«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей 

с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических  условиях жизни 

ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов 

и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

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

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 
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9. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Консультативная, просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. 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. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия со школой и участием медицинских 

работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума 

по вопросам физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

18. Определение  и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе 

изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

ДОУ и уважению педагогов. 
 

 

2.7.НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
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КРР и (или) инклюзивное образование в МБОУ ЦО № 33 направлено 

на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, 

их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды и 

другие квалифицированные специалисты (при наличии). 

МБОУ ЦО № 33 имеет право разработать программу КРР в 

соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

- методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР. 

 
ЗАДАЧИ КРР НА УРОВНЕ МБОУ ЦО № 33: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в МБОУ ЦО № 33; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учѐтом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения. 

КРР ОРГАНИЗУЕТСЯ:  

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей);  

- на основании результатов психологической диагностики;  

- на основании рекомендаций ПМПК. 
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КРР в МБОУ ЦО № 33 реализуется в форме групповых и (или) 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 

программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется МБОУ ЦО № 

33 самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП 

обучающихся. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Этап дошкольного детства — время вхождения ребенка с ОВЗ в 

первую общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении  гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни 

коллектива. 

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является СОЗДАНИЕ АДЕКВАТНОЙ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ РЕБЕНКА ОХРАНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТО ЕСТЬ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОРРЕКЦИЮ ОТКЛОНЕНИЙ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА. 
 Все специальные условия  получения образования детьми с ОВЗ можно 

разделить на группы: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 Создание нормативно-правовой базы ОО; 

 Взаимодействие с другими организациями (медицинскими, 

социальными и т.д.); 

 Организация различных вариативных форм обучения и воспитания 

(индивидуальных, подгрупповых, групповых, служба психолого-

педагогического сопровождения); 

 Организация пространства для ребенка с ОВЗ; 

 Организация сотрудничества с родителями (законными 

представителями). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 Обеспечение адаптации ребенка к ДОУ; 

 Реализация специальных программ, методов и технологий в 

зависимости от вида нарушения. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 Специальные пособия и дидактические материалы; 
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 Специальные ТСО; 

 Доступная среда. 

КАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 Узкие специалисты; 

 Обучение педагогов (КПК, профессиональная переподготовка). 

 

 
 

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
При поступлении в МБОУ ЦО № 33 ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении реализуются необходимые условия: 

 Подробное изучение протокола ПМПК; 

 Принятие необходимых локальных актов и внесение изменений в 

существующие локальные акты; 

 Принятие (издание) локальных актов: договор с родителями 

(законными представителями, должностные инструкции и др.); 

 Собственное обследование  ребенка педагогом-психологом; 

 Разработка ИОМ; 

 Организация индивидуальных занятий; 

 Организация РППС для ребенка с ОВЗ; 

 Мониторинг развития ребенка во время пребывания его в МБОУ 

«ЦО № 33». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
И МЕТОДОВ 

 В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи 

доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае.  

Комплексно – тематическое планирование, особенности организации 

педагогического процесса и коррекционная работа педагога-психолога по 

оказанию помощи детям с различными видами нарушений, может быть 

представлена в адаптированной  программе дошкольного образования. 

 

В МБОУ ЦО №33 используются наиболее эффективные методы работы 

с детьми с ОВЗ: 

1. Игровая деятельность, применение игровых ситуаций – обучение 

через игру – эти дети плохо сидят за столом, неусидчивые, невнимательные, 
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поэтому, если тема «СЧЕТ», то мы считаем игрушки, тарелки, одну убрали, 

сколько стало и т.п. 

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка 

является игра, значит, надо использовать эту форму организации 

деятельности для обучения, применив игровую форму организации 

деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. 

2. Метод стимулирования общения и взаимодействия с другими 

детьми – игра, помощь других детей в одевании/раздевании, помыть руки, 

привести ребенка с коридора или спальни. 

3. Методы расслабления - физминутки, пальчиковые игры, методы 

релаксации и массажа – позволяют снять мышечные спазмы и зажимы 

особенно в области лица – артикуляционные упражнения – «улыбка, часики, 

гримасы и в области кистей рук – пальчиковая гимнастика, массажные мячи. 

4. Дидактические игры – игры на развитие познавательной 

деятельности – сначала этот ребенок может другим детям подавать карточки, 

затем уже и сам включаться в деятельность – это настольные игры, пазлы, 

конструирование. 

В процессе любого вида деятельности необходимо постоянно применять 

одни и те же приемы обучения, начиная с более тесного контакта и 

постоянного контроля за действиями ребенка, но со временем давать больше 

самостоятельности в выполнении различных действий. 

Приемы обучения – конкретные операции взаимодействия воспитателя 

и ребенка в процессе реализации методов обучения. Приемы обучения 

характеризуются предметным содержанием, организуемой ими 

познавательной деятельностью и обуславливаются целью применения. 

Реальная деятельность обучения состоит из отдельных приемов. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать 

следующие активные приѐмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий с 

каким-то определенным символом – идем в туалет – картинка с туалетом, 

моем руки – картинка с умывальником и ребенком (с одной стороны на ней 

изображен плюс, с другой – минус). Можно использовать карточки для того, 

чтобы ребенок с ОВЗ понимал, когда начинается занятие и его окончание, 

переход с одной деятельности на другую или переход из-за столов на коврик. 

2. Прием «рука в руке», очень эффективен в работе по развитию 

мелкой моторики, на занятиях по музыке, физкультуре, где есть 

перестроения, хороводы. 

3. Использование наглядного материала для смены вида деятельности в 

ходе занятия, для развития зрительного восприятия, внимания и памяти, 

активизации словарного запаса, развития связной речи. То есть долго речь 

взрослого ребенок с ОВЗ воспринимать не может, ему нужен наглядный 

материал. 
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4.Речевые интонационные приемы: выделение речью важной 

информации, где-то более строгим голосом (что касается правил и норм 

поведения), вопросы и т.п. 

5. Активные приемы рефлексии - самоанализ деятельности ребенку 

провести сложно, поэтому это делает воспитатель: у Ромы сегодня хорошо 

получилось то, то…и использовать похвалу или поощрение; 

6. Приемы релаксации – элементы пальчиковой гимнастики, массажа, 

просто полежать или походить, элементы психогимнастики, то есть смена 

деятельности; 

7. Привлечения других детей – выбираем ответственного смотреть за 

ребенком с ОВЗ после прогулки до обеда, привести его за руку из коридора, 

спальни, если долго находится в туалете, проверить и объяснить, что нужно 

выходить. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ  ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ осуществляется на занятиях 

(подгрупповых и индивидуальных). Периодичность – групповые занятия в 

соответствии с  расписанием образовательной деятельности, 2-4 раза в 

неделю - индивидуальная.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

специалистов в течение каждого рабочего дня недели. Они направлены на 

осуществлении коррекции нарушений и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении 

программой. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
ПОДГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-

воспитательной работы с детьми, имеющая большое значение для развития 

дошкольников  и общей готовности к школе. 

Специфика нарушения у детей  обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в 

программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ состоит в выборе и 

применении комплекса упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений, характерных для разных нозологических форм. 

На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильным 

способом выполнения задания, т.е. использовать его самостоятельно. Таким 

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ — воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 



85 

 

оценивать качество выполнения действий. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению специалиста в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции нарушения. 

Подгрупповые занятия предусматривают расширение практики детей. 

Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения правильным 

навыком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. На 

подгрупповых занятиях, помимо обучения, организуются совместные игры 

дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой 

функций. 

Количество подгрупповых и индивидуальных занятий зависит от 

структуры нарушения  и динамики детей в коррекционном процессе.   

Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости 

занятий детьми. План коррекционной работы составляется специалистами на 

основе анализа нарушения ребенка с ОВЗ и корректируется после 

промежуточного обследования. 

В плане индивидуальной работы отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с 

ОВЗ. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании.  

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребѐнка, структура нарушения, его индивидуально-личностные особенности.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным 

планированием работы. 

Направления работы: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями развития; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ их родителям, педагогическим работником. 

 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ  СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учѐтом его 

ООП на основе рекомендаций ПМПК г. Тулы. 

В образовательной практике определяются нижеследующие КАТЕГОРИИ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМ АДРЕСНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) 

на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто 

болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 

наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребѐнком в посещении ДОО; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный 

уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в МБОУ ЦО № 33 осуществляется 

в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах 

деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной 

группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых 

(индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

2.7.1. СОДЕРЖАНИЕ КРР НА УРОВНЕ МБОУ ЦО № 33 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 
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- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МБОУ ЦО № 33) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учѐтом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребѐнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребѐнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 
КРР ВКЛЮЧАЕТ: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении 

образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 

компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей 

с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем 

умственного развития или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 

связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребѐнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребѐнка. 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребѐнком. 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 
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2.7.1.1.РЕАЛИЗАЦИЯ КРР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития 

средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и 

медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

 
2.7.1.2.КРР С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ, ИМЕЮЩИЕ ВЫРАЖЕННУЮ СПЕЦИФИКУ. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребѐнка, объективная 

зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, 

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. В итоге у ребѐнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне 

образования: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций 

ПМПК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

 
2.7.1.3.НАПРАВЛЕННОСТЬ КРР С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА 

ДОШКОЛЬНОМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 
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- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного 

условия поддержки и развития одаренного ребѐнка, как в ДОО, так и в 

условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребѐнку, обстановки, формирующей у ребѐнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды 

в условиях МБОУ ЦО № 33, благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности. 

Включение ребѐнка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ПМПК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

 
2.7.1.4.НАПРАВЛЕННОСТЬ КРР С БИЛИНГВАЛЬНЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ДЕТЬМИ 

МИГРАНТОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ С ПОНИМАНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДОШКОЛЬНОМ УРОВНЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребѐнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в МБОУ ЦО № 33, рекомендуется организовывать с 

учѐтом особенностей социальной ситуации каждого ребѐнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой 

группы может осуществляться в контексте общей программы адаптации 

ребѐнка к МБОУ ЦО № 33. В случаях выраженных проблем социализации, 

личностного развития и общей дезадаптации ребѐнка, его включение в 

программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ПМПК по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребѐнка. 

 

2.7.1.5.К В ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ "ГРУППЫ РИСКА" могут быть 

отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 
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эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря 

аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, 

снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития 

и поведения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребѐнка из "группы риска" в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ПМПК по результатам 

психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

 

2.8. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.8.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде
8
. 

 Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

                                           
8Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
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пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России
9
. 

 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России
10

. 

 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России
11

. 

 Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы МБОУ ЦО № 33, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 

 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

                                           
9 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
10 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
11 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребѐнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений.  
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ТРИ РАЗДЕЛА: ЦЕЛЕВОЙ, 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
Пояснительная записка не является частью программы воспитания в 

МБОУ «ЦО № 33». 

 

 
 

2.8.2 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ В МБОУ ЦО № 33 - личностное развитие 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В МБОУ ЦО № 33: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 
2.8.2.1.ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка 



94 

 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных 

традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

2.8.2.2.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

 

2.8.2.3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
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воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребѐнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

2.8.2.4. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В МБОУ «ЦО №33» проблема воспитания у детей познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 

единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребѐнка. 

4) Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

2.8.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАНИЯ 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

2.8.2.6. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 
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физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

2.8.2.7. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

2.8.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребѐнка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

На уровне МБОУ ЦО № 33 не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
(К ТРЕМ ГОДАМ) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, Испытывающий чувство удовольствия в 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

дружба, 

сотрудничество 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране - 

России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи 

и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным 

к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной 

и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
 

2.8.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.8.4.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ЦО № 33 

Целью деятельности МБОУ ЦО № 33 является всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 
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подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 

образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки обучающихся и работников МБОУ ЦО № 33.  

Рабочая программа воспитания определяет Уклад образовательной 

организации как общественный договор участников образовательных 

отношений, который опирается на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и образовательной организации, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст т.е. - это нравственные, 

идеологические устои жизни дошкольной организации. 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, заявленные в 

Программе воспитания. Уклад МБОУ ЦО № 33 определяет собственные 

(инструментальные) ценности, которые нужны для реализации базовых 

(профессионализм, сотрудничество, сохранение традиций детского сада, 

города, развитие творческих способностей и др.). Они, как и базовые, 

находят свое отражение во всей жизнедеятельности ДОО: 

● в правилах и нормах; 

● в традициях и ритуалах ДОО; 

● в системе отношений в разных типах общностей; 

● в характере воспитательных процессов; 

● в особенностях РППС, отражающей образ и ценности МБОУ ЦО № 

33; 

● в социокультурном контексте, внешней социальной и культурной 

среде МБОУ ЦО № 33. 

Таким образом, все взаимосвязано. 

Базовые и инструментальные ценности проявляются в формальных и 

неформальных правилах и нормах МБОУ ЦО № 33. Со временем они 

переходят в традиции и ритуалы МБОУ ЦО № 33. Правила, нормы и 

традиции МБОУ ЦО № 33 задают характер и систему отношений в 

общностях — профессиональных, профессионально-родительских, детских и 

детско-взрослых. Система существующих отношений, в свою очередь, 

определяет характер воспитательных процессов, РППС, которые напрямую 

влияют на эффективность воспитания. 

Правила и нормы МБОУ ЦО № 33 определяют  
Культуру поведения в сообществах, являются одной из значимых 

составляющих уклада детского сада. Для регламентации межличностных 

отношений разработаны нормативные локальные акты: «Положение о 

нормах профессиональной этики», «Коллективный договор», «Устав», 

«Правила внутреннего трудового распорядка», «Договор с родителями». 

В профессиональной общности в качестве уклада отношений 

коллектив является командой, которая принимает совместные решения, 

обеспечивает профессиональную взаимопомощь, идет к единой цели. 

Кроме того, педагогами приняты правила общения с родителями. Они 

направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 
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сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально-

родительской общности. 

Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в 

группах в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Формирование навыков правильного поведения осуществляется через 

игры, игровые упражнения, просмотр видеопрезентаций о дружбе, 

взаимопомощи, о правилах поведения. 

Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны 

чувствовать себя комфортно, спокойно и защищено. Содержащиеся запреты 

разумные и понятные детям при этом их не должно быть много. 

 
 
Традиции  и  ритуалы МБОУ ЦО № 33 
Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. Ритуал – это установленный 

порядок действий. Ритуалы и традиции играют большую роль в укреплении 

дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Каждая традиция решает определенные 

образовательные, воспитательные задачи и соответствует возрастным 

особенностям детей. Потому в нашем детском саду в жизни каждой группы 

введены традиции и ритуалы.  

«Личное приветствие каждого ребенка и родителя». 
Воспитатель доброжелательно встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

«Поздравление именинников». 
Этот ритуал позволяет развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, укрепить дружеские отношения детей, развивать 

желание доставить радость другим людям (подарком), вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

«Изготовление подарков своими руками и поздравление 
сотрудников ДОУ». 

Дети делают подарки своими руками к праздникам для поваров, 

кастелянши, прачки, дворника и других сотрудников детского сада. Они не 

только проявляют творчество и дарят положительные эмоции, но и ближе 

узнают о людях, которые заботятся о них в детском саду, о их профессиях и 

труде.   

«Проведение тематических недель, праздников, акций». 
Эта традиция позволяет расширять знания, умения и навыки на 

различные темы: здоровье, безопасность, психология и др. 

Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать 

здоровую гармоничную личность, способную преодолевать жизненные 

препятствия. При проектировании системы праздничных и других 
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мероприятий на учебный год мы опираемся на свой опыт и устоявшиеся 

традиции, календарь праздничных и памятных дат, народный календарь, а 

также учитываем интересы и возможности участников образовательного 

процесса. 

Система отношений  разных общностей  
в МБОУ ЦО № 33 
Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО 

строится на основе принципов: 

 добровольность;  

 сотрудничество;  

 уважение интересов друг друга;  

 соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей 

взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и 

реализация его воспитательных возможностей.  

Взаимодействие дошкольного учреждения  и социальных партнѐров строится 

на основе принципов:  

 добровольность;  

 равноправие сторон;  

 уважение интересов друг друга;  

 соблюдение законов и иных нормативных актов;  

 учета запросов общественности;  

 сохранения имиджа учреждения в обществе;  

 установление коммуникаций между дошкольным учреждением и 

социумом;  

 обязательность исполнения договоренности;  

 ответственность за нарушение соглашений.  

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный 

характер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по 

оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

«Взаимодействие детского сада и семьи». 
Взаимодействие детского сада и семьи – это одно из самых главных 

направлений педагогического процесса. Существует немало форм 

организации совместной работы детского сада и родителей. Мероприятия не 

только объединяют всех участников образовательного процесса, но и 

создают атмосферу тепла и доверия в их взаимоотношениях. 

«Участие родителей и детей детского сада в делах всего 
дошкольного учреждения». 

Родители и дети активно участвуют в делах дошкольного учреждения. 

Они помогают в уборке, озеленении, благоустройстве участков групп, 

участвуют в праздниках, соревнованиях, конкурсах, проектах, акциях. Это 

способствует развитию чувства сопричастности с коллективом детского сада 

(дети, родители, сотрудники). 
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«Взаимодействие детского сада и общества». 
Цель: способствовать отработке механизма взаимодействия с 

социальными институтами образования по вопросам адаптации детей к 

условиям общественного воспитания. Формировать способность адекватно 

ориентироваться в доступном социальном окружении. Развивать 

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим.  

Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают 

создавать атмосферу, когда дети, педагоги и родители действительно 

ощущают себя членами единого сообщества. Все традиции 

объединены воспитательным компонентом. 

Характер воспитательных процессов  
в МБОУ ЦО № 33 
Данный элемент мы учитываем при организации воспитательной 

деятельности. Основные принципы: 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- гуманное отношение к детям; 
- культуросообразный характер воспитания; 
-системный характер воспитания, направленный на формирование 

целостной картины мира; 
- применение системно-деятельностного подхода с детьми; 

- принцип инклюзии; 
- непосредственное привлечение родителей к процессу воспитания. 
ОСОБЕННОСТИ РППС, ОТРАЖАЮЩИЕ ОБРАЗ И ЦЕННОСТИ 

МБОУ ЦО № 33 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, 

обусловливающих реализацию воспитательного процесса в МБОУ «ЦО № 

33» с учетом их пространственной организации. Предметно-

пространственная среда не только отражает традиционные российские 

ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику дошкольного учреждения и включает 

оформление помещений, оборудование, игрушки. 

 

Ценности Оформление 

помещений 

Наполняемость 

Родина, природа Патриотические уголки 

в группах.  

Тематические стенды. 

Центр природы в 

группе. 

Природа на 

территории 

дошкольного 

учреждения. 

Государственные 

символы РФ, символика 

группы. 

Фото первых лиц РФ и 

области.  

Папки-передвижки 

«День России», «День 

флага». 

Художественная 
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литература. 

Изделия народных 

промыслов. 

Природный материал. 

Наборы дидактических 

игрушек животных, 

деревьев, растений 

(гербарий). 

Папки-передвижки 

«Времена года». 

Куклы в национальных 

костюмах. 

Д\и игры 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Тематические стенды. 

Оформление стен  

групповых  

помещений. 

Фото выставки. Книги и 

пособия. 

Подборка детских 

анимационных 

фильмов. 

Художественная 

литература. 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Центр театра. 

Центр музыки 

Центр уединения. 

Стенды для родителей. 

Фотовыставки. 

Выставки творчества. 

Художественная 

литература. 

Книги, пособия. 

Игровое оборудование. 

С/р игра «Семья». 

Материалы для 

творчества. 

Фотоальбомы «Моя 

семья» 

 Познание  Центр математики. 

Центр 

экспериментирования. 

Центр  

конструирования. 

Лаборатория для 

познавательно - 

исследовательской и 

опытно - 

экспериментальной 

деятельности детей. 

Игрушки и игровое 

оборудование для с/р 

игры «Школа». Игры – 

головоломки. 

Математические игры. 

Развивающие игры 

Конструктор различных 

размеров и материалов. 

Здоровье, жизнь Центр двигательной Спортивное 
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активности. 

Центр безопасности 

Центр уединения. 

Кабинет педагога 

психолога.   

Спортивно-

музыкальный зал. 

Спортивная площадка 

на территории 

дошкольного 

учреждения. 

оборудование в группах 

и спортивном зале. 

Дорожки здоровья. 

С/р игра «Больница». 

Макеты по ПДД. 

Стенды безопасности. 

Муляжи фруктов и 

овощей.  

Книги, пособия.  

 

Труд Уголок дежурств. 

Центр природы в 

группе. 

Огород на 

подоконнике, город  

на территории. 

Оборудование для труда 

в природе (детские 

лопаты, грабли). 

Оборудование для с/р 

игр.  

Набор детских 

инструментов.  

Д/и, пазлы, карточки  

«Профессии».  

Набор костюмов.  

Книги, пособия. 

Культура и красота Эстетическое 

оформление групповых 

помещений. 

Музыкальный зал.  

Центр природы.  

Центр творчества.  

Центр театрализации и 

музицирования.  

Выставки детского 

творчества. 

Разные виды театров, 

музыкальные 

инструменты, посуда с 

элементами росписей. 

Ширмы, костюмерные. 

Книги, пособия. 

Картотеки игр, 

закличек, песен. с/р игра 

«Салон красоты».  

Набор картинок 

«Правила поведения» 

Набор картинок 

«Цветущие растения» 

Материалы для 

творчества 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ, 

ВНЕШНЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА  
МБОУ ЦО № 33 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурный контекст 
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воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МБОУ ЦО № 33 осуществляет свою деятельность в трех отдельно 

стоящих зданиях. В районе присутствуют объекты промышленного 

производства, в районе имеются культурно - массовые и спортивные центры 

(дом культуры, музей им. П.Н. Крылова, Богородичный мужской 

монастырь). Социокультурное пространство образовательного учреждения 

достаточно разнообразно.  

 

В рамках расширения образовательного пространства детей 

осуществляется сотрудничество с МБУ «Центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения» г.Тулы, ЦППС «Контакт» (структурное 

подразделение МБДО «ДДТ». 

Таким образом, Уклад образовательной организации – является 

основой Рабочей программы воспитания. Уклад основан на культуре, 

традициях, благодаря этому рождается команда, коллектив, задается характер 

воспитательной среды. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МБОУ ЦО № 33 располагается на территории города Тулы, что служит 

возможностью организации поликультурного воспитания детей. Однако 

региональное расположение города влияет на реализацию режимных 

моментов в течение дня и выполнение комплексно-тематического 

планирования, ряда иных мероприятий. 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 

КОМПОНЕНТУ: 

 принцип региональности (ориентация на учѐт особенностей 

региона во всѐм воспитательном процессе); 

 принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности 

тех или  иных явлений, процессов); 

 принцип комплексности и интегративности (объединение 

различных аспектов содержания в единое целое, развитие новой 

целостности); 

 принцип природосообразности, учѐта природного развития детей, 

их  возрастных и индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления 

их  физического и психического здоровья;  

 принцип вариативности воспитательных стратегий в 

воспитательном  пространстве Тульской культуры. 

  

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Основной контингент обучающихся МБОУ «ЦО № 33» — россияне, 
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родной язык которых – русский. В то же время в дошкольном учреждении 

есть дети из семей других национальностей: узбеки, армяне и др. 

В рамках образовательной программы предусмотрено ознакомление 

дошкольников с традициями и обычаями Тульского края.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В МБОУ ЦО № 33 осуществляется двухуровневое социальное 

партнерство: 

 внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, 

администрация дошкольного учреждения,  родительская общественность); 

 внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, 

МО ТО, УО администрации города Тулы, ИПК ППРО ТО, ЦНППМ г.Тулы, 

ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» 

(музей П.Н. Крылова), МАУК театрализованно-концертный центр 

«Эрмитаж»). 

 
2.8.4.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА МБОУ ЦО № 33 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются еѐ содержательная насыщенность и 

структурированность.  

При организации воспитывающей среды МБОУ ЦО № 33 

учитываются:  

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка 

к окружающему миру, другим людям, себе;  

 условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества;  

 условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество.  

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА СТРОИТСЯ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ:  
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ – это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

 

2.8.4.3.ОБЩНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩНОСТЬ – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МБОУ ЦО № 33. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники 

должны:  
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 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩНОСТЬ включает сотрудников 

МБОУ «ЦО № 33» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но 

и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в МБОУ ЦО № 33. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в дошкольном учреждении. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

ДЕТСКО-ВЗРОСЛАЯ ОБЩНОСТЬ. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

ДЕТСКАЯ ОБЩНОСТЬ. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
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рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка,  как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ В ОБЩНОСТЯХ КАК ЗНАЧИМАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ УКЛАДА 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
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 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

2.8.4.4. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с 

социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с 

физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

"СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ"направлено на приобщение детей 

к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", 

"Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и 

заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному 
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дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

"ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"направлено на приобщение детей к ценностям 

"Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

"РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Культура", "Красота", что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

"ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" направлено на приобщение 

детей к ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что 

предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребѐнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 
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интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми). 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

"ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

 формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 
2.8.4.5.ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов МБОУ ЦО № 33 в тесном сотрудничестве с семьей 

осуществляет всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. 

Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь 

между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно 

переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого 

возраста. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 

влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению. Возможность ежедневного непосредственного  контакта с 

детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам 

и  специалистам МБОУ ЦО № 33 выявлять характер семейного воспитания, 

добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической  культуры родителей (законных представителей) детей, 



114 

 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и 

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МБОУ ЦО № 33    

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 

воспитанников. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей 

состав семьи, условия  жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. 

Дошкольная образовательная организация должна иметь представление  о 

социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в 

настоящее время особенности. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и  коллективные формы работы. 

1. АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 

воспитанников. Необходимо, как для выяснения особенностей семейного 

воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет  

педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в 

которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении 

дома. По итогам  анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, 

какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам 

темы бесед с родителями (законными представителями),  содержание 

консультаций, содержание наглядной информации на информационном 

стенде МБОУ ЦО № 33 и в групповых уголках. 

2. БЕСЕДА - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с  родителями (законными представителями) 

воспитанников. Она чаще всего возникает  непроизвольно, но может быть и 

заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в 

связи с вопросами родителей (законных представителей) детей  или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных 

представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как 

следует изменить. 

3. КОНСУЛЬТАЦИИ - индивидуальные и групповые. Тематика 

консультаций зависит от актуальных  вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 

4. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. Тематика родительских собраний 

определяется программными задачами воспитания детей того или иного 

возраста в сфере их личностного развития.  
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5. ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПРАЗДНИКИ, КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, ИГРЫ. Эти формы дают 

возможность показать родителям (законным представителям) методы 

обучения и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. 

Такое проникновение в жизнь дошкольного учреждения позволяет 

родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском 

коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на 

характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 
6. НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

МБОУ «ЦО № 33» НА СТРАНИЦЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ «ВКОНТАКТЕ» 
И НА ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются 

краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду, детские 

работы, нормативно правовые документы Российского законодательства. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) 

воспитанников должна  освещать следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство 

детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Взаимодействие МБОУ ЦО № 33 с родителями (законными 

представителями) по созданию благоприятных условий, комфортной, 

разнообразной, содержательно – насыщенной, доступной и безопасной 

развивающей предметно – пространственной среды (ФГОС ДО ч. III п. 3.3 п. 

п. 1, 6) помогает спланировать и провести многогранную работу с 

родителями:  

• Участие в мастер-классах, направленных на помощь в организации детской 

деятельности в домашних условиях (нетрадиционным техникам рисования, 

работы с бумажными салфетками и лепке из соленого теста.), а так же на 

организацию игр в вечерние часы и выходные или праздничные дни.  

• Открытые занятия с участием родителей, как носителей новой интересной 

информации о своей работе, или как сказочного персонажа для повышения 

интереса к изучаемому материалу, или как мастера для передачи своего 

опыта и умений;  

• Одной из новых форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

является проектная деятельность. Разработка и реализация совместных с 

родителями проектов позволяет заинтересовывать родителей перспективами 

нового направления развития детей и вовлекать их в жизнь нашего ДОО. 

Результат данной деятельности участие родителей в образовательном 

процессе и заинтересованность в формировании предметно – 

пространственной среды. 

• В конце учебного года с участием родителей проводим творческий отчет по 

итогам года.  

ВЫСТАВКИ – КОЛЛЕКЦИИ. Дети, посещая данные выставки, приобретают 



116 

 

новые знания, расширяют кругозор, учатся рассказывать о предметах 

выставки – коллекции. Родители приобретают опыт как из самых обычных 

вещей можно создать коллекцию, что рассказать ребенку о традиционных 

предметах. 
ТРАДИЦИОННЫЕ АКЦИИ. 

Экологические: «Покормите птиц зимой!».  

Социальные: «Окна Победы».  

Тематические: «Профессии», «Добрые дела для мамы», «Осенний вернисаж», 

«Зимняя сказка» и многое другое.  

Безопасность: «Осторожно, тонкий лед!», «Дорога и дети», «Месячник по ГО 

и ЧС» и др.  

КЛУБ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Предполагает установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ЦО № 33:  

 функционирует совет родителей (законных представителей);  

 родители помогают и участвуют в организации и проведении 

мероприятий (акции, выставки, конкурсы, досуги);  

 педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят 

общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, круглые 

столы, семинары и пр.); 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям  (проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и 

др.); 

 организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов  и родителей (тематические вечера, праздники, дни открытых 

дверей и др.); 

 используют новые формы обучения родителей педагогическим 

знаниям  (деловые игры, семинары, работа консультпункта, мастер-классы); 

 используются различные средства информации (проводятся 

тематические  выставки, оформляются специальные стенды, действует сайт 

МБОУ ЦО № 33). 

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более 

успешным, при условии, что ДОО знакома с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОО, 

которому доверяет воспитание ребенка. 

 

2.8.4.6.СОБЫТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного 
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опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребѐнком.  

Сущность воспитательного события заключается в том, что 

организуются специальные условия для создания «продукта совместной 

деятельности», в ходе которого дети, совместно со взрослыми проживают 

значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, 

самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других.  

Подготовка, организация и проведение воспитательного события 

проходит с учетом принципов:  

 творческий подход к организации события;  

 активность и самодеятельность детей;  

 поддержка инициативы детей; 

 формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

  избегание оценочных суждений; 

 коллективизм и социальная солидарность. 

 

Педагоги МБОУ ЦО № 33 реализуют следующие типы и формы  

воспитательных событий:  

 

Типы Формы 

 

Запланированное 

Календарное 

Спонтанно-случающееся 

проект, 

акция, 

мастерская, 

игра,  

конкурс, 

праздник,  

досуг, 

экскурсия,  

традиция,  

спонтанно возникшая ситуация. 

 

Проектирование событий в МБОУ ЦО № 33 возможно в следующих 

формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 
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культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов.  

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является  

педагогическое сотрудничество с семьями обучающихся и (или) 

социальными партнерами, как субъектами событийной общности.  

Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают  

совместную деятельность в рамках событийного воспитательного 

пространства. 

Для организации традиционных событий используется тематическое 

планирование образовательного процесса с учетом календарно-

тематического плана, а также годового плана работы дошкольного 

учреждения. Темы определяются исходя из интересов и потребностей  детей 

и родителей (законных представителей), а также необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из  разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых  

воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой,  

изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной 

литературы,  в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также  

принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие  как Новый год, проводы зимы и т. п., общественно-политические 

праздники.  

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных  

ценностей российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего  

календарного года и событий в РФ, календаря образовательных событий,  

календаря профессиональных праздников.  

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой  организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка 

по освоению ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени  пребывания ребѐнка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности: 

- СИТУАТИВНАЯ БЕСЕДА, РАССКАЗ, СОВЕТЫ, ВОПРОСЫ. Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте.  Коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности: 

- СОЦИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ВОСПИТЫВАЮЩАЯ (ПРОБЛЕМНАЯ) СИТУАЦИЯ, 
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СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА; 
- ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так 

и как прослушивание аудиозаписи; 

- РАЗУЧИВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСЕН, ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ, ДРАМАТИЗАЦИЯ, 

ЭТЮДЫ, ИНСЦЕНИРОВКИ. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

ДОО в специально оборудованном помещении; 
- РАССМАТРИВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ КАРТИН И КНИЖНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, 

ПРОСМОТР ПРЕЗЕНТАЦИЙ, МУЛЬТФИЛЬМОВ; 
- ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное).Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей; 

- ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие). Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры,  игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
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дня). 
- ДЕМОНСТРАЦИЯ СОБСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГОМ, ЛИЧНЫЙ 

ПРИМЕР  ПЕДАГОГА, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

РИТМЫ ЖИЗНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В УТРЕННИЙ 

ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ВКЛЮЧАЕТ:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам;  
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 
ПРОГУЛКА в детском саду является важнейшей составляющей 

образовательного и воспитательного процесса, так как способствуют 

расширению представлений детей об  окружающем мире (природе, 

деятельности и взаимоотношениях людей), а также обогащают их  

внутренний мир. Прогулка является одним из важнейших компонентов 

дневного режима в  детском саду. Чаще всего для детей организуются 

утренние и вечерние прогулки, продолжительность каждой регламентируется 

требованиями СанПиН. 

Деятельность детей на прогулке должна быть разнообразной. Прогулка  

имеет определенную структуру, указанную в п. 24.15 Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 № 1028. 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском  саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему  ситуации, что 
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важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен  ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная  возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных  моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут  

узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на  столе и т. п.; в процессе одевания можно 

побеседовать с детьми о назначении предметов  одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

УТРЕННИЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ. Прием детей — это очень важный момент в 

режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, что 

ему рады, как его любят, называют по  имени, приобнимут, погладят; при 

необходимости подскажут ребенку, во что он может поиграть до зарядки; 

если позволяет время, то поговорят с ребенком, расспросят его что делал 

дома, где гулял и т. д. 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА: 

 встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым  ребенком; 

 пообщаться с родителями, обменяться необходимой 

информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. Утренняя зарядка в детском саду — это не 

столько занятие  физкультурой, сколько организационный момент в начале 

дня, нацеленный на создание  положительного эмоционального настроя и 

сплочение детского коллектива. Зарядка проводится под музыку или детские 

песенки, в игровой форме, весело и интересно. 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА: 

 провести зарядку весело и интересно; 

 способствовать сплочению детского сообщества. 

ДЕЖУРСТВО — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое  отношение к общественно-полезным занятиям 

надо формировать у детей. 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА: 

 позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.) объявить дежурных на утреннем круге; 

 давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности, и чтобы могли успешно с ними справиться; 

 формировать у дежурных ответственное отношение к 

порученному делу, стремление сделать его хорошо; 

 способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили 

труд дежурных,  учились быть им благодарными за их старание, не забывали 
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поблагодарить; 

 использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ ПИЩИ. Главное в подготовке к любому приему 

пищи — это  необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки 

перед едой и умение это делать  лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

 учить детей быстро и правильно мыть руки; 

 приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, 

без напоминаний); 

 обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота  рук — это не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для  сохранения здоровья. 

ПРИЕМ ПИЩИ. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с 

аппетитом. Надо  учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем  темпе. Недопустимо заставлять ребенка 

сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

 создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в 

своем темпе, с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно в 

соответствии со своими возрастными возможностями; 

 воспитывать культуру поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» словами; 

 обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд; 

 использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

 

СВОБОДНАЯ ИГРА 
Роль игры в воспитании состоит в том, что именно в играх дети 

раскрывают свои положительные и отрицательные качества и воспитатель 

получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на 

каждого в отдельности.  

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей 

жить и работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить 

им на выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования 

дисциплины.  

При планировании работы на учебный год воспитатели ставят перед 

собой цели и задачи, посредством которых они будут развивать творческие 

способности учащихся, физические возможности детей, помогать создавать 

дружный детский коллектив, т. е. максимально использовать роль игры в 

воспитании.  

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 
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основных задач. 
 

2.8.4.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по еѐ 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные): 

знаки и символы 

государства, региона, 

населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, 

отражающие региональные, 

этнографические и другие 

особенности 

социокультурных условий, в 

которых находится ДОО; 

Карта Тульской области, карта России. Знаки 

и символы государства, региона, города; 

познавательная и художественная литература, 

картотека игр народов России. 

Дидактические игры, раскраски. 
 
 

Компоненты среды, 

отражающие экологичность, 

природосообразность и 

безопасность 

Экологический уголок в группе (уголок 

природы), оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности, участки 

дошкольного учреждения. 

Компоненты среды, 

обеспечивающие детям 

возможность общения, игры 

и совместной деятельности 

Сюжетные игры, уголок по ПДД, уголок по 

ОБЖ, информационные стенды по 

безопасности в холлах дошкольного 

учреждения. 

Компоненты среды, 

отражающие ценность семьи, 

людей разных поколений, 

радость общения с семьей 

Альбомы, театрализованный уголок, 

художественная литература, тематические 

иллюстрации. Дидактические игры, 

настольно-печатные игры. 

компоненты среды, 

обеспечивающие ребѐнку 

возможность 

познавательного развития, 

экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

Календари природы Дидактические игры, 

раскраски, сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры. 

Игровые макеты «Ферма», «На лесной 

опушке», «Зоопарк». 

Центры экспериментирования, уголки 
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раскрывающие красоту 

знаний, необходимость 

научного познания, 

формирующие научную 

картину мира; 

природы. 

компоненты среды, 

обеспечивающие ребѐнку 

возможность посильного 

труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни 

человека и государства; 

Наглядно-демонстративные пособия «В мире 

профессий», альбомы «Кем работают наши 

родители», «Кем быть?», познавательная и 

художественная литература 

Оборудование, для организации посильного 

труда дошкольников (лейки, лопатки, 

ведерки, ножницы и т.п.) 

Декорации, костюмы, аксессуары, которые 

помогают создать обстановку для сюжетно-

ролевых и режиссерских игр.  

Результаты труда дошкольников. 

компоненты среды, 

обеспечивающие ребѐнку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа 

жизни, физической культуры 

и спорта; 

Картотеки подвижных и малоподвижных игр, 

народных игр, бодрящих гимнастик и 

гимнастик для глаз. 

Тематические иллюстрации, плакаты, 

направленные на формирование 

элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни, а также 

направленных на формирование культурно-

гигиенических навыков 

Физкультурно-спортивное оборудование 

(традиционное и нетрадиционное), 

направленное на укрепление опорно-

двигательного аппарата, развитие 

двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Поликлиника», «Больница», «Аптека», 

«Салон красоты», «Служба спасения», 

«Кафе» 

Атрибуты для музыкально-танцевальных игр. 

компоненты среды, 

предоставляющие ребѐнку 

возможность погружения в 

культуру России, знакомства 

с особенностями традиций 

многонационального 

российского народа. 

Дидактические игры, настольно-печатные 

игры. Декорации, костюмы, аксессуары. 

Художественная литература, 

иллюстративный материал. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через  такие 

формы работы с ППС МБОУ ЦО № 33 как: 

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

 размещение на стенах МБОУ ЦО № 33 регулярно сменяемых 

экспозиций; 

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство дошкольного учреждения на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

ППС  (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

Территория МБОУ ЦО № 33 благоустроена, каждая группа имеет 

прогулочный участок. Все участки озеленены насаждениями различных 

видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и 

многолетними насаждениями. 

На территории МБОУ ЦО № 33 находятся: площадки для игровой и 

физкультурной деятельности детей. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки,  

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания  

детей дошкольного возраста. 

При создании ППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их 

психофизического развития.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически 

привлекательна.  

 

2.8.4.8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Особая значимость в воспитательной работе придается 

взаимодействию с социальными партнерами МБОУ ЦО № 33. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

является установление прочных связей с социумом. Окружающий социум 

создает благоприятные возможности для расширения образовательного 

пространства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

 

Направление Наименование Формы сотрудничества 
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организаций 

Образование Министерство 

образования 

Тульской области  

Нормативно-правовая 

поддержка учреждения, 

обеспечение деятельности, 

координация взаимодействия 

образовательном пространстве 

города 

Управление 

образования 

администрации 

г.Тулы 

МКУ «ЦНППМ» 

г.Тулы 

ИПК ППРО ТО Регулярное повышение 

квалификации педагогов, 

профессиональная 

переподготовка, аттестация 

педагогических работников, 

участие в научно - практических 

конференциях 

Медицина ГУЗ Детская 

городская 

клиническая 

больница города 

Тулы, детская 

поликлиника № 2 

Проведение медицинского 

обследования, вакцинации, 

консультирование по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

Культура ГУК ТО 

«Объединение 

«Историко-

краеведческий и 

художественный 

музей» (музей П.Н. 

Крылова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей осуществляет 

дополнительную 

образовательную деятельность 

художественно – эстетической 

направленности по программе 

«Мы входим в мир прекрасного» 

для детей 5-7 лет, целью которой 

является привлечение детей 

старшего дошкольного возраста 

к русскому фольклору, привитие 

интереса и уважения к своим 

истокам и к национальным 

особенностям своего народа, а 

также развитие творческих 

способностей детей через их 

собственную художественную 

деятельность в различных 

областях народного искусства. 

Занятия проводятся 1 раз в 

неделю (не базе музея/ на базе 

учреждения). 
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МАУК Театрально-

концертный центр 

«Эрмитаж» 

 

Спектакли, анимационные шоу 

для дошкольников 

 
2.8.5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.8.5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МБОУ ЦО № 33 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре; 

 - к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБОУ ЦО № 33. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБОУ ЦО № 33. Каждая группа должна 

непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБОУ ЦО № 33.  

Реализация Программы требует от в МБОУ ЦО № 33» осуществления 

управления, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих 

задач руководитель в МБОУ ЦО № 33  вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

 Организацией и координацией воспитательного процесса дошкольного 

образования в МБОУ ЦО № 33   занимаются старшие воспитатели, общую 

координацию осуществляют заместители директора по дошкольному 

образованию. Реализуют рабочую программу воспитания: воспитатели 

групп, музыкальные руководители, инструктора физкультуры. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляют педагоги – психологи. Для 

реализации Программы  воспитания МБОУ ЦО № 33   полностью обеспечено 

кадровым составом. 

В МБОУ ЦО № 33   к решению воспитательных задач при 

необходимости могут быть привлечены специалисты ГУК ТО «Объединение 

«Историко-краеведческий и художественный музей» (музей П.Н. Крылова) и 

ГУЗ «Детская областная клиническая больница № 2». 
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В целях эффективной реализации Программы воспитания в МБОУ ЦО 

№ 33   созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 

прохождения аттестации, прохождения курсов повышения квалификации, 

участия в различных конкурсах, конференциях, семинарах и фестивалях на 

разных уровнях, в том числе дистанционно.  

 
2.8.5.2.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся‖.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ ЦО 

№ 33; 

 - План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБОУ ЦО № 33;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБОУ ЦО 

№ 33  (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в МБОУ ЦО № 33). 

- Договор о сотрудничестве с ГУЗ Детская городская клиническая больница 

города Тулы, детская поликлиника № 2; 

- Договор о сотрудничестве с ГУК ТО «Объединение «Историко-

краеведческий и художественный музей» (музей П.Н. Крылова); 

- Договор о сотрудничестве с МАУК Театрально-концертный центр 

«Эрмитаж». 

 

2.8.5.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОСОБЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ. 
По своим основным задачам воспитательная работа в МБОУ ЦО № 33  

не зависит от наличия (отсутствия) у ребѐнка особых образовательных 

потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в МБОУ ЦО № 33     лежат 

традиционные ценности российского общества. В МБОУ ЦО № 33     

созданы особые условия воспитания (наличие специалистов для организации 

коррекционного процесса) для отдельных категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 
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одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 В МБОУ ЦО № 33   созданы следующие условия, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребѐнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребѐнка с особыми образовательными потребностями, с учѐтом 

необходимости развития личности ребѐнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания 

и применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребѐнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 
2.9. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  
И ПАТРИОТИЗМА 

 Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области 

«О введении в содержание дошкольного образования регионального 

компонента» № 583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 
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21.08.2006 в МБОУ ЦО № 33  реализуется региональный компонент по 

патриотическому направлению.  

 Цель – формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине. 

 Задачи:  

- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, 

краю, стране;  

- формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении;  

- формировать интерес к настоящему и прошлому родного края;  

- развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, 

культура, природа);  

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за 

все, что происходит в городе, сопричастности к нему.  

 Региональный компонент реализуется интегрировано на занятиях, а 

также в совместной деятельности воспитателя и детей. 

Возрастная группа Основные задачи образовательной деятельности 

Младшая группа Родная страна (учить детей называть родной город, 

знакомить с родной культурой, с изделиями 

(игрушками) народных мастеров, побуждать их 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни). 

Средняя группа Родная страна (продолжать воспитывать любовь к 

родному краю: знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о 

достопримечательностях города, дать детям 

доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках, рассказать о российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, 

знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 

авиация и т.п.). 

Старшая группа Родная страна (расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках и народных 

праздниках, рассказать о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края, формировать 

представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная многонациональная страна. 

Показать на карте Россию, Тульскую область, реку 

Тулицу. Рассказать, что Москва – главный город, 

столица Родины. Рассказать, что город Тула – 

областной и познакомить детей с флагом, гербом 

нашей страны и Тулы, мелодией гимна). Наша армия 

(расширять представления о российской армии, 

рассказать о том, как в годы войны храбро сражались 

и защищали страну от врагов прадеды, деды, 

рассматривать картины, репродукции, альбомы с 
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военной тематикой). 

Подготовительная 

к школе группа 

Родная страна (расширять представления о родном 

крае, углублять и уточнять представления о Родине – 

России, поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране и мире, воспитывать чувство 

гордости за страну, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне, расширять представления о Москве, Туле, 

продолжать расширять знания детей о 

государственных праздниках, рассказать о полѐтах в 

космос, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям, приобщать к истокам 

поморской культуры). Наша армия (углублять знания о 

российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать цветы к памятникам, обелискам). Наша 

планета (рассказать детям о том, что Земля - наш 

общий дом, на Земле много разных стран, учить 

пользоваться картой, объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи, традиции). 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Беседа  

Дидактическая игра  

Игровая ситуация, тренинг 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических 

альбомов Чтение художественной 

литературы Подвижная игра 

(народная)  

Продуктивная деятельность  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Настольно-печатная ирга  

Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности 

(свободное рисование по 

впечатлениям)  

Уголок книги (подбор детской 

литературы, тематических 

альбомов, наборов открыток)  

 

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность  

 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность  

 

Методы и 

приемы 

установления 

связи между 

различными 

видами 

деятельности  

Методы 

коррекции и 

уточнения 

представлений 

об 

окружающем 

мире  
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- наблюдения  

- вопросы к детям  

- проблемные 

ситуации  

- установление 

причинных связей  

- 

экспериментирование 

-  обследование  

- решение логических 

задач  

- использование 

наглядности 

(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.)  

 

 

- 

мотивирование 

детской 

деятельности  

- игры и игровые 

ситуации  

- сюрпризные 

моменты 

- элементы 

новизны  

- драматизация 

- 

художественное 

слово 

(использование 

фольклора: 

загадки, 

считалки, 

песенки, 

поговорки и 

т.д.)  

 

- перспективное 

планирование 

работы с 

детьми  

- использование 

детьми знаний 

и умений, 

полученных на 

других занятиях  

- переключение 

на другой вид 

деятельности  

 

 

- повторение  

- упражнение  

- наблюдение  

- сравнительный 

анализ  

- ситуация 

выбора  

- 

индивидуальная  

- беседа  

- обсуждение 

способа 

действия  

 

 

 

Методическое обеспечение 

 

А.М. Аполлонова, А.П. Бурсак «Тульский край» 

Приокское книжное издательство, Тула-1968г. 

В.И. Боть, В.В. Куликов «Край наш Тульский» 

Тула, Издательский Дом «Пересвет», 2002 г. 

А.А. Гилодо «Русский самовар» Москва 

«Советская Россия», 1991 г. 

Г. Нагаев «Тульские оружейники» Приокское 

книжное издательство. Тула, 1972 г. 

С.Д. Ошевский «Тула деревянная»  Приокское 

книжное издательство. Тула, 1990 г. 

С.А. Рассаднев «Прогулки по улицам Тулы» 

Тула, Издательский Дом «Пересвет», 2003 г. 

Пристягина Е.В. «Знакомство с Тулой», 

«Тайны Тульского кремля»,  

«Сокровища города» Тула, 2005 г. 

«Охраняемые растения Тульской области» 

Тула, «Коммунар», 1989 г. 

«Редкие птицы Тульского края» Тула, 

«Коммунар», 1990 г. 

Материально-техническое План-карта, схемы: «Моя группа», «Мой 
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обеспечение программы участок», «Мой детский сад», 

«Достопримечательности города» 

Макет «Моя группа», «Мой детский сад», 

«Улицы родного города/села»  

Альбомы, созданные педагогами совместно с 

детьми 

«Лекарственные растения родного края»  

«Погода по народным приметам»  

 «Что нас окружает в родном краю»  

Дидактические игры 

«Чье орудие труда»  

«Наряди куклу» 

«Найди на карте»  

«Узнай по описанию»  

«Природа нашего края»  

Лото 

«Животные» 

«Растения» 

Объекты натуральные 

Гербарий культурных растений  

Гербарий дикорастущих растений  

Коллекции плодов, семян, шишек, грибов  

Коллекции полезных ископаемых 

Филимоновские игрушки, Белевское кружево, 

Тульский пряник, Тульский самовар. 

Интерактивные средства 

Наборы заданий, обучающих и развивающих 

игр для интерактивной доски, стола. 
 

 
 

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ: «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ», «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ», «РЕЧЕВОЕ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ» 
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 5-7 лет под редакцией А.Д. 

Шатовой Банк России. Министерство образования и науки РФ. 

Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20эконо
мическое%20воспитание%20дошкольников.pdf 

стр. 6 

https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
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Содержание и 

организация 

образовательног

о процесса в 

старшей и 

подготовительно

й группах  

https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20эконо
мическое%20воспитание%20дошкольников.pdf 

 

 

стр. 10-16 

Описание 

вариативных 

форм, способов, 

средств 

реализации 

методов 

парциальной 

программы 

https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20эконо
мическое%20воспитание%20дошкольников.pdf 

 

 

стр. 19-24 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений по 

реализации 

парциальной 

программы 

https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20эконо
мическое%20воспитание%20дошкольников.pdf 

 

стр. 19-24 

Методическое 

обеспечение  

Сборник методических материалов на основе примерной 

парциальной образовательной программы дошкольного 

образования для детей 5-7 лет 

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20эконо
мическое%20воспитание%20дошкольников.pdf 
 

стр. 24-28 

Сборник демонстрационных материалов к программе 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Программа развития речи дошкольников». 

Парциальная программа под редакцией О.С. Ушаковой 

М.: ТЦ Сфера, 2015 г. (младшая - подготовительные группы). 

Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/pa
rtsialnaya_oshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe

_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf 
 

стр. 9-11 

Содержание и 

организация 

образовательног

о процесса в 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/pa

rtsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevo
e_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf 

 

https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://ciur.ru/deb/deb_ds1/pages/Парциальная%20программа%20экономическое%20воспитание%20дошкольников.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_oshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_oshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_oshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
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группах от 3 до 7 

лет 

 

стр. 11-42 
Описание 

вариативных 

форм, способов, 

средств 

реализации 

методов 

парциальной 

программы 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/pa

rtsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevo
e_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf 

 

стр. 53-56 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений по 

реализации 

парциальной 

программы 

 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/pa
rtsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevo

e_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf 
стр. 57 

Методическое 

обеспечение  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/pa
rtsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevo

e_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf 
стр.59 

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/pa

rtsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevo
e_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf 

 

стр. 58 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В ЧАСТИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», «РИСОВАНИЕ» 
  «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) под редакцией Лыковой 

И.А., 2019.  

Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

https://old-

firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cve

tnye_ladoshki.pdf 
стр. 47-118 Содержание и 

организация 

образовательног

о процесса в 

группах с 3 до 7 

лет 

Описание 

вариативных 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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форм, способов, 

средств 

реализации 

методов 

парциальной 

программы 

Методическое 

обеспечение  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа.- М.:ИД 

«Цветные ладошки», 2014 

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

https://old-

firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cve

tnye_ladoshki.pdf 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области 

«О введении в содержание дошкольного образования регионального 

компонента» № 583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 

21.08.2006 в МБОУ «ЦО № 33»  реализуется региональный компонент по 

физкультурно-оздоровительному направлению.  

Цель - гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

- приобретение и развитие опыта в двигательной деятельности детей; 

- поддержание оптимального объема двигательной активности детей в 

организационных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 

8 часов в неделю в старшем дошкольном возрасте и до 6 часов в неделю в 

младшем дошкольном возрасте с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы МБОУ «ЦО № 33»;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Система закаливающих мероприятий 

 

Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Форма Закаливающее  Длительность (мин. в день) 

https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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закаливания воздействие 2-4  

года 
4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

Не менее 10  минут 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

воздушная ванна 

 

Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические уп-

ражнения и другие 

виды двигательной 

активности  

(в помещении) 

сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические уп-

ражнения и другие 

виды двигательной 

активности (на 

улице) 

сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 15 

 

 

 

 

до 20 

 

 

до 25 

 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 2 раза в день по 2 час 

2
 р

а
за

 в
 д

ен
ь
 п

о
 

1
ч
 5

0
 м

и
н

 –
 2

 

ч
а

са
 

2
 р

а
за

 в
 д

ен
ь
 п

о
 

1
ч
 4

0
 м

и
н

 –
 2

 

ч
а

са
 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда
12

 

закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных климати-

ческих особенностей и 

индивидуальных осо-

бенностей ребенка 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

воздушная ванна и 

водные процедуры 

("обширное" умывание, 

обтирание или 

5-15 
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Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-4  

года 
4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

обливание стоп и го-

леней и др.) 

 
НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в 

МБОУ «ЦО №33» направлено на обеспечение коррекции нарушений развития 

у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа объединяет комплекс мер по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий 

психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в МБОУ «ЦО № 33» осуществляют педагоги, 

педагоги-психологи и другие квалифицированные специалисты. 

МБОУ «ЦО № 33» использует в своей работе программы, 

методические и иные пособия и материалы, разработанные специалистами.  

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ПМПК.  

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования.  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; (карты наблюдения педагогов); 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

социальной адаптации (психологическая методика «Адаптация детей к 

ДОУ» Макшанцева Л.В.); 

 комплексный сбор сведений об обучающемся; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление 

его резервных возможностей (банки психологических методик по 

возрастным группам «Психолого-педагогическая диагностика детей раннего 

и дошкольного возраста» Стребелева Е.А.) 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учѐтом 

особенностей нозологической группы)(Психологические методики 

определения уровня развития психических процессов для младшей, средней, 

старшей групп Горбуновой Е.А.; для младшей, средней, старшей и 
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подготовительной групп Куражевой Н.Ю.); 

  возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми (Анкета наблюдения за общением ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д.); 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся (Методика психоэмоционального состояния 

«ЦТЛ» цветовой тест Люшера, анкета «Критерии агрессивности у 

ребѐнка» Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М., методика изучения самооценки 

«Лесенка» Дембо Т.В., Рубинштейн С.Я., и вариация Щур В.Г., детский тест 

тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен., проективные методики); 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания  ребѐнка (Тест-опросник родительского отношения «ОРО» 

Варга А.Я., СтолинВ.В.«Диагностика родительской тревожности» 

Пригожан А.М.); 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося (психологическая методика «Адаптация детей к ДОУ» 

Макшанцева Л.В., диагностический пакет «Психолого-педагогической 

оценки готовности к началу школьного обучения» Семаго Н. Я., Семаго М. 

М.); 

 изучение направленности детской одарѐнности (Опросник 

«Карта одарѐнности» Савенков А.И.Программа психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей»); 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических проблем в их развитии;  

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социально-психологической адаптации, дифференциальная диагностика и 

оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей (Методика 

психоэмоционального состояния «ЦТЛ» цветовой тест Люшера, цветовой 

тест отношений «ЦТО», анкета «Критерии агрессивности у ребѐнка» 

Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М., методика изучения самооценки 

«Лесенка» Дембо Т.В., Рубинштейн С.Я., и вариация Щур В.Г., опросник 

«Признаки психического напряжения и невротических тенденций» и тест на 

оценку уровня тревожности ребѐнка Захарова А.И.,  анкета наблюдения за 

общением ребѐнка со взрослыми и сверстниками Нижегородцева Н.В., 

Шадриков В.Д.); 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности 

ребѐнка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной 

среды и рисков образовательной среды (социальный паспорт дошкольного 

учреждения). 

 
 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НАПРАВЛЕНА НА: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 
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2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 Система коррекционной работы реализовывается с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ и с 

учетом основных ПРИНЦИПОВ: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор 

форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода 

к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны 

им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — 

установить доверительные партнерские отношения с родителями или 
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близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства. 

 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (В СООТВЕТСТВИИ С ФОП) 
    ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА «НОРМОТИПИЧНЫЕ ДЕТИ С НОРМАТИВНЫМ КРИЗИСОМ 

РАЗВИТИЯ» 

Деятельность педагога-психолога с данной категорией направлена на 

развитие личности ребенка, раскрытие потенциала в условиях меняющейся 

социальной ситуации развития. В этой связи психолого-педагогическое 

сопровождение этой группы предполагает сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, психодиагностику, 

психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности 

образовательной среды, психологическое консультирование и просвещение 

субъектов образовательного процесса, коррекционно-развивающую работу, 

а также психопрофилактику. 

При реализации развивающих психолого-педагогических программ 

является важным условием развития личностных образовательных 

результатов, познавательной сферы (памяти, внимания, мышления, 

воображения), эмоционально-волевой сферы, интеллекта (вербального, 

невербального, социального, эмоционального), личностного развития, 

овладения организационными навыками, умением проектировать и 

создавать. Профилактические психолого-педагогические программы будут 

содействовать формированию коммуникативных навыков, навыков 

бесконфликтного общения, успешной адаптации к новым ступеням 

образования. 

Примерный перечень психодиагностических методик для 

нормотипичных детей от 2 до 7 лет: «Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова 

и Л.Г. Руденко, методика развития познавательной деятельности ребенка 

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, тест Бендер, методика Т.А. Нежновой «Беседа о 

школе», методика «Матрицы Равена», диагностика адаптации ребенка к 

ДОУ, методики исследования эмоционально-личностной сферы, детско-

родительских отношений, тест Д.Б. Эльконина «Графический диктант», 

рисуночные методики «Кактус», «Рисунок семьи», «Дом. Дерево. Человек», 

«Рисунок человека» и другое. 

Перед поступлением ребенка в школу педагог-психолог применяет 

следующие диагностические методики: 

1) Готовность к школьному обучению. Ориентационный тест школьной 

зрелости Керна-Йерасека. Исследования по методике исследования уровня 
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тревожности Теммл, Дорки, Амен. Исследования по методике Бендер. 

Исследования устойчивости внимания по методике Д. Векслера 11 субтест 

«Шифровка». Исследования по методике «Последовательность событий» 

А.Н.Бернштейна. Исследования по методике самооценки «Лесенка» Лампен 

Д. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. Эльконина). Исследования зрительной памяти по методике 

«Узнавание фигур». Исследования по методике Фотековой Т.А. «Пересказ 

прослушанного текста». 2) Обследование детей младшей, средней, старшей 

групп. Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для 

педагогов-психологов. Автор: Павлова, Руденко. 

Примерный перечень программ: 
1. У.А. Алябьева «Занятия по психогимастике»; 

2. Н.М. Погосова «Погружение в сказку». Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-8 лет; 

3. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников» (3-7 лет). 

Цели: 

-развитие эмоциональной сферы; 

развитие коммуникативных умений; 

-развитие волевой сферы; 

-развитие интеллектуальной сферы. 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА «ДЕТИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ» 

У детей данной целевой группы основными психолого-педагогическими 

проблемами обучающихся являются: 

- трудности в сфере освоения универсальных учебных действий; 

- трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со 

сверстниками и педагогами); 

- трудности в сфере социальной адаптации. 

Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей старшего 

дошкольного возраста, в том числе испытывающих трудности в обучении, 

необходимо учитывать следующее: 

1) в формировании учебной мотивации: невнимательность при принятии и 

выполнении поставленной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения 

учебных заданий (основные причины: неразвитость познавательных 

интересов, преобладание социальных (внешних) мотивов учения, 

несформированность внутренней позиции школьника); 

2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря 

цели поставленной задачи, затруднения в планировании учебных действий, 

неуверенность в правильности выполнения задания (основные причины: 

несформированность знаково-символического мышления, 

несформированность предпосылок учебной деятельности); 

3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием 

без помощи педагога, неумение соотнести цель и средства выполнения 

учебного действия (основные причины: несформированность 



143 

 

произвольности поведения, несформированность навыков самоорганизации, 

медлительность, гиперактивность). 

     В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее: 

1) в общении и взаимодействии с педагогами: трудности включения в 

совместную деятельность, организуемую педагогом (основные причины: 

ограниченность представлений об окружающем мире, дефицит повода и 

предмета коммуникации, индивидуально-психологические особенности 

личности). 

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания 

коммуникаций со сверстниками в совместной деятельности, 

изолированность, отвержение в коллективе, отсутствие прочных 

дружеских связей с одногруппниками (основные причины: 

несформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, 

индивидуально-психологические особенности личности). 

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие 

аспекты: 

1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх, быстрая 

утомляемость (основные причины: повышенная тревожность, пониженная 

работоспособность); 

2) отклонения от всеобще принятых норм поведения: проблемное поведение: 

агрессивность, импульсивность, повышенная активность, плаксивость; 

трудности адаптации к новым условиям, потребность в повышенном 

внимании к себе или недоверие, напряжение, боязнь; агрессивные действия в 

отношении сверстников (основные причины: несформированность 

коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально-

психологические особенности личности). 

Примерный перечень психодиагностических методик для детей 

испытывающих трудности в обучении от 2 до 7 лет: методика Е.А. 

Стребелевой, адаптированный вариант методики Д.Векслера для детей от 

5 до 15 лет и методика Векслера WPPSI для детей дошкольного возраста от 

4 до 6,5 лет. «Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко, методика 

развития познавательной деятельности ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, 

тест Бендер, методика Т.А. Нежновой «Беседа о школе», методика 

«Матрицы Равена» и другое. 

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют 

своевременной адресной, индивидуально ориентированной психологической 

помощи, организации превентивных действий в формате адресных 

психолого-педагогических программ и технологий (профилактические, 

просветительские, коррекционно-развивающие). В коррекционно-

развивающей работе с детьми, испытывающими трудности в обучении 

целесообразно использовать нейропсихологический подход, в который 

включает в себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные 

упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития 

коммуникативной и когнитивной сферы. Данный подход позволяет достичь 

улучшения показателей концентрации и распределения внимания, 
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коммуникативных навыков и стабилизации психоэмоционального состояния. 

Занятия могут проводится индивидуально и с подгруппой детей. 

Примерный перечень программ и методических пособий: 
1. У.А. Алябьева «Занятия по психогимастике»; 

2. Н.М. Погосова «Погружение в сказку». Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-8 лет; 

3. Н.Ю.Куражева, Н.В. Вараева «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников» (3-7 лет). 

4. В.Л. Шарохина «Психологическая подготовка к школе». Курс занятий для 

детей 4-7 лет. 

5. К. Фопель «Как научить детей сотрудничать». Психологические игры и 

упражнения. 

Цели: 

-коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 

-снижение тревожности; 

-помощь в разрешении поведенческих проблем; 

-создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА «КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ В 

СВЯЗИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ УЯЗВИМОСТИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ В 

ОСВОЕНИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РАЗВИТИИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ». «ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

При организации психолого-педагогического сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на каждом этапе 

жизни рекомендуется обратить внимание на возможные трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Психолого-педагогическая диагностика основывается на следующих 

принципах: комплексность и целостность. Во время диагностики следует 

обращать внимание на развитие и сформированность интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, мотивационной и поведенческой сторон. 

Примерный перечень психодиагностических методик для детей 

этой категории: 

Анкеты для родителей (опекунов, законных представителей); 

Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности; 

Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен «Тест тревожности»; 

Методика «Рисунок семьи»;  

Диагностика эмоциональной сферы дошкольника: методика В.М. Минаевой 

Примерный перечень программ и методических пособий: 
1. М.Н. Заостровцева, Н.В. Перешеина «Агрессивность дошкольников: 

коррекция поведения». Упражнения по коррекции детско-родительских 

отношений в семьях с агрессивным ребенком. 
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2. Н.М. Погосова «Погружение в сказку». Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-8 лет; 

3. А.В.Валиева, «Чудеса на песке». Программа по песочной терапии с 

дошкольниками. 

Цель: 

-коррекция детско-родительских отношений; 

-коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

-помощь в решении поведенческих проблем; 

-формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

-развитие познавательной сферы. 
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ». 

Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее 

социально уязвимых групп обучающихся в силу наличия у них ряда 

специфических психофизиологических особенностей, обуславливающих 

необходимость организации и реализации такого образовательного процесса 

и психолого-педагогического сопровождения, которые были бы способны в 

полной степени удовлетворить особые образовательные потребности 

данных индивидов. В группу обучающихся с ОВЗ входят дети с нарушениями 

зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта). 

Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» присваивает ребенку ПМПК, в заключении, 

которой содержатся рекомендуемые специальные условия для получения 

образования обучающимся, в том числе необходимость психолого-

педагогического сопровождения в процессе освоения образовательной 

программы. Признание лица инвалидом (ребенком-инвалидом) 

осуществляется федеральным учреждением МСЭ. Ребенку, признанному 

инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации (ИПРА). На основании выписки 

ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается перечень необходимых 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида с указанием исполнителей и сроков исполнения. Заключение 

о нуждаемости в проведении мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации вносится в ИПРА 

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью можно выделить следующие общие психологические 

особенности: 

1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в 

установлении межличностного взаимодействия с педагогами и 

сверстниками; 
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2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их 

нормально развивающимися сверстниками; 

3) проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности 

(проявляется недостаточная сформированность психологических 

предпосылок к овладению полноценными навыками игровой и учебной 

деятельности; возникают трудности формировании достижения 

поставленной цели; контролирование деятельности, умение работать в 

определенном темпе); 

4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в 

адаптации к новым условиям, распорядку, правилам поведения; 

5) повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон 

голоса, отмечается малейшее изменение в настроении; 

6) у некоторых детей наблюдаются неадекватная самооценка, капризность, 

инфантилизм, склонность к избеганию трудностей, чрезмерная зависимость 

от близких; 

7) для большинства таких детей с ОВЗ характерна повышенная 

утомляемость (быстро становятся вялыми или раздражительными, 

плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании; при неудачах быстро 

утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания; у некоторых 

детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство); 

8) часто проявляют негативную реакцию на образовательную деятельность 

(в случае, когда образовательная среда создана без учета их 

психофизических особенностей и образовательных потребностей). 

У отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план выходят 

особенности, связанные со структурой нарушения в развитии: 

- с сенсорными нарушениями имеются проблемы в восприятии учебного 

материала, в результате этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, 

неточность, фрагментарность знаний, наблюдается меньший объем 

внимания, снижена способность к его концентрации, наблюдаются 

трудности его переключения и распределения, недостаточно сформированы 

пространственные представления; 

- с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении 

продуктивного взаимодействия со взрослыми (особенно в условиях 

инклюзивного образования), а также трудности в установлении адекватных 

контактов со сверстниками, внимание неустойчивое, рассеянное, дети с 

трудом переключаются с одной деятельности на другую; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные нарушения 

часто сопровождаются нарушениями сенсорной и познавательной сфер, 

отмечается повышенная утомляемость, истощаемость психических 

процессов, что связано с поражением центральной нервной системы; 

- с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в знаниях, 

представления об окружающем мире часто отличаются отрывочностью, 

фрагментарностью, неточностью, характерен низкий уровень развития 
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основных свойств внимания, его концентрации и способности к 

распределению внимания; 

Для детей с ОВЗ подходят следующие методики: методика 

«Пирамидка», методика «Матрешка», методика «Доски Сегена», методика 

«Разрезные картинки», методика «кубики Кооса», методика «Счет», 

методика Е.А.Стребелевой. 

Ключевыми направлениями коррекционной работы психолога ДОУ с 

детьми ОВЗ, детьми-инвалидами является коррекционно-развивающая, 

профилактическая и консультационная работа с педагогами и родителями, 

воспитывающими детей данной категории. 

Планирование коррекционных мероприятий начинается с разработки 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Работа с детьми 

ОВЗ, детьми-инвалидами рекомендуется проводить индивидуально или 

мини-группами с одинаковой нозологией. Коррекционные занятия позволяют 

развить у детей познавательную деятельность, когнитивную и социально-

эмоциональную сферу. Последовательность развития понятий и навыков 

усложняется в рамках каждого раздела обучения. 
«ДЕТИ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ» 

Отклоняющееся поведение - это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 

реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 

ее социальной дезадаптацией. При этом трудная жизненная ситуация 

характеризуется как объективно или субъективно создавшаяся ситуация, 

нарушающая социальное и психологическое благополучие, приводящая к 

осложнениям в функционировании в социуме, дисгармонирующая 

психическое развитие человека, причем ситуация, которую он не может 

преодолеть привычными средствами или самостоятельно. 

Девиантное поведение соотносится с феноменом социально-

психологической дезадаптации, разворачивающейся во времени и приводящей 

к тому, что сначала возникает первичный конфликт, который может 

расширяться и «захватывать» различные системы отношений ребенка. 

Отсутствие адресной помощи ребенку приведет к усилению конфликта ОУ, 

обострению отношений с родителями (законными представителями). Таким 

образом, существуют риски, что несовершеннолетний может «выпасть» из 

социальной ситуации нормального развития в ситуацию социально-

психологической дезадаптации. Для понимания специфики развития 

девиантного и делинквентного поведения изучаются различные 

детерминирующие факторы, например, органические (биологические) 

факторы риска, факторы риска в истории жизни, индивидуальные и 

социальные факторы риска. 

Примерный перечень психодиагностических методик для детей этой 

категории: 

Анкеты для родителей (опекунов, законных представителей); 

Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности; 

Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен «Тест тревожности»; 
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Методика «Рисунок семьи»;  

Диагностика эмоциональной сферы дошкольника: методика В.М. Минаевой 

Тест Б.Бурдона «Корректурная проба»; 

Примерный перечень программ и методических пособий: 
1. У.А. Алябьева «Занятия по психогимастике»; 

2. Н.М. Погосова «Погружение в сказку». Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-8 лет; 

3. Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет). 

4. К. Фопель «Как научить детей сотрудничать». Психологические игры и 

упражнения. 

6. С.В. Лесина «Коррекционно-развивающие занятия». Комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. 

7.И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми 

в детском саду». 

Цели: 

-коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

-помощь в решении поведенческих проблем; 

-формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

-развитие рефлексивных способностей; 

-совершенствование способов саморегуляции. 

 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ». 

Одаренные дети - это обучающиеся, обладающие высокими 

познавательными потребностями (мотивацией) и возможностями 

(способностями), значительно превышающими таковые у их сверстников. 

На начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более 

поздних этапах ее индикатором могут быть высокие достижения в том, 

или ином виде деятельности, и только полностью развитый талант 

проявляется в выдающихся результатах в какой-то области деятельности. 

К важным позициям в современной трактовке одаренности 

относятся: 

- понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика 

личности, и в период дошкольного и школьного возраста одаренность 

рассматривается как потенциал; 

- понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и 

психосоциальных переменных, результатом которого и является 

превращение одаренности в те или иные таланты; 

- представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, 

отличается особой мотивационно-потребностной системой (мотивация 

саморазвития, увлеченность, стремление к совершенству), которая и ведет 

за собой развитие тех или иных способностей; 
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- появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено сложным 

взаимодействием в процессе развития мотивационно-личностных качеств 

(мотивация саморазвития, увлеченность задачей, настойчивость, доверие к 

себе) и влияний среды (семья, сверстники, ОУ, социальное и культурное 

окружение). 

Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и 

трудностей одаренных обучающихся. 

I. Опережающее познавательное развитие (высокий уровень умственного 

развития может порождать разнообразные трудности в учении, 

личностном развитии, общении и поведении) 

II. Несогласованность отдельных сторон психического развития одаренного 

ребенка (опережающее развитие устной речи, может сочетаться с 

обычным или даже замедленным развитием письменной). 

III. Двойная исключительность (сочетание высоких, иногда выдающихся 

способностей в одной области со слабыми способностями к отдельным 

аспектам). 

IV. Перфекционизм ( проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы) 

Диагностический инструментарий для выявления компонентов одаренности 

в дошкольном возрасте: тест Ф.Гудинаф-Д.Харриса с 3 лет, тест 

Д.Векслера с 5 лет, методика «Матрицы Равена» с 6 лет, тест 

«Дорисовывание», методика «Социометрия» и др. 

Коррекционная работа с одаренными детьми проводится в групповой 

форме. Наиболее эффективными методами работы являются 

исследовательский, проблемный, проективный, дискуссия, 

интеллектуальные марафоны, индивидуальные творческие задания. Эти 

методы дают возможность развить познавательную сферу ребенка. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учѐтом 

его ООП на основе рекомендаций ППК ДОО. 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе 

всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как 

в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в 

форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Примерный перечень психодиагностических методик для детей этой 

категории: 

Анализ продуктов деятельности; 

Наблюдение; 

Предметные ситуации; 

Анализ реальных достижений дошкольника в творческих конкурсах, 

фестивалях, смотрах; 

Тесты:  
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Шкала Стефонд-Бине (от 2 л.), «Прогрессивные матрицы Дж. Равена» (от 

5 л.), невербальный тест Р. Кетелла, МЭДИС (6-7л.); Опросник А.А. Лосевой,  

А.И. Савенков «Методика общей одаренности»; 

О.М. Дьяченко тест на выявление творческой одаренности и креативности 

дошкольников. 

Примерный перечень программ и методических пособий: 
1. Н.П. Локалова, Д.П. Локалова «Готовимся к школе». 

Цели: 

-определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

-вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 

обязательного условия поддержки и развития одаренного ребѐнка, как в 

ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребѐнку, обстановки, формирующей у ребѐнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

-формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

-организация предметно-развивающей, обогащѐнной образовательной среды 

в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей 

и одаренности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 
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образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается 

как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 

4) учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребѐнка 

и сохранению его индивидуальности, в которой ребѐнок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с 

группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики 

(мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ 

на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 
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12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы 

в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса 

еѐ социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе и 

образовательной дошкольного образования семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы и 

образовательной дошкольного образования, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) 

представляет собой единство специально организованного пространства как 

внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, 

технологические, административные и иные пространства), материалов, 

оборудования, электронных образовательных ресурсов и средство бучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

материалов для организации самостоятельной творческой деятельности 

детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты 

которого согласованы между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 



153 

 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РППС УЧТЕНЫ: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности- 

содержание воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 
РППС СООТВЕТСТВУЕТ: 

- требованиям ФГОСДО; 

- Программе; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО; 

-    возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности 

и надежности. 
РППС ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

- целостность образовательного процесса и включает всѐ необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей (согласно ФГОСДО.) 

- возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно -

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии с ФГОСДО, РППС: 

1)содержательно-насыщенная; 

2)трансформируемая; 

3)полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде 

мобильных ЦЕНТРОВ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ: 
 В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА: 

- центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

- центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

- центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

- центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению 
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первых навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей 

разнообразных изобразительных средств; 

- центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 

сказок, стихов, рассматривания картинок; 

- центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), 

развития навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 
 В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРОВ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ: 

- центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней 

и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной 

подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»; 

- центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

- центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, 

картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

- центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических 

операций в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 
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- центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

- книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

- центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

- центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»
13

. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

В МБОУ ЦО № 33 созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях в 

наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

3.3.МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 В МБОУ ЦО № 33 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1). Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

                                           
13

Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – 

URL:https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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освоения Программы образования; 

2). Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3). Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4). Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5). Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры МБОУ ЦО № 33. 

 При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

 МБОУ ЦО № 33 оснащено набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

 В МБОУ ЦО № 33 есть оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

Программы образования; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (педагог-психолог);  

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

- оформленная территория МБОУ ЦО № 33. 
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Программа предусматривает специальное оснащение и оборудование для 

организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами (в соответствии с АОП). 
 

3.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ, АНИМАЦИОННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Примерный перечень представлен в Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 196-218, 

[Электронный ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196 

 

 
3.5.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в МБОУ ЦО № 33 и или в дошкольной 

группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

МБОУ ЦО № 33 вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем, 

может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы МБОУ ЦО № 33 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. 

МБОУ ЦО № 33 самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196
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совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

реализации права педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств МБОУ «ЦО № 33». 
 

3.6.ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ГРУППАХ 
 Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

 Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

 Основными компонентами режима в МБОУ ЦО № 33 являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и 

работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка 

физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 

пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 

спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно 

и ежедневно. 

 Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 
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двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2, действующим до 1 марта 2027г. (далее –Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т.д.). 

 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 (далее- СанПиН 

по питанию). 

 Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 
ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 
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Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее Все возраста 8:00 

Окончание занятий, не позднее Все возраста 17:00 

Продолжительность занятия  

для детей 

дошкольного возраста,  

не более 

 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

Все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

 

Все возраста 

 

2-хминут 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

1–3 года 

4–7лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

для детей до  

7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

Все возраста 1часа в день 

Утренний подъем, не ранее Все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 

Приложение № 10 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

КОЛИЧЕСТВО ПРИЕМОВ ПИЩИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И  РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности 

пребывания детей  

в дошкольной организации 
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11–12часов Завтрак, второй завтрак, обед,  

уплотненный полдник,  

с включением блюд ужина 
Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и присмотру 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

В  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

Режимные 
моменты 

1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя    
группа 

Старшая    
группа 

Подготовит. 
к школе 
группа 

Приход детей в ДО, 
свободная игра, 
самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя 

гимнастика 
8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

 
8.00 – 8.10 

 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.10 – 8.50 8.10 – 8.50 8.10 – 8.55 8.10 – 8.55 8.20 – 8.50 8.30 –  8.50 

Самостоятельная 
деятельность  

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.20 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия 

По подгруппам  
9.00 – 9.10 
9.20 – 9.30 

По подгруппам  
9.00 – 9.10 
9.20 – 9.30 

9.20 – 9.35 
9.45 – 10.00 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 –10.50 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

9.30 – 10.25 9.30 – 10.25 10.00 – 10.30 9.50– 10.30 10.00 – 10.30  

Подготовка ко 
второму завтраку. 
Второй завтрак 

10.25 – 10.40 10.25 – 10.40 10.30–10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.50–11.00 

Подготовка  
к прогулке, 
прогулка (занятия 
по физич. культуре  
на воздухе) 

10.40 – 11.25 10.40 – 11.30 10.40 – 12.05 10.40–12.15 

10.40 –12.20 
 

11.20 – 11.45 
(вторник) 

11.00–12.25 
 

11.55 –12.25 
(вторник) 

Возвращение 
с прогулки,  
самостоятельная 
деятельность 

11.25 – 11.50 11.30–11.50 12.05–12.20 12.15–12.30 12.20–12.30 12.25–12.35 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.50 – 12.20 11.50–12.20 12.20–12.50 12.30–13.00 12.30 –13.00 12.35–13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.20 – 15.20 12.20–15.20 12.50–15.20 13.00–15.30 13.00–15.30 13.00–15.30 

Постепенный 
подъем, воздушные 
и водные 
процедуры 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.30 –15.50 15.30 –15.50 15.30 –15.45 

Самостоятельная  
деятельность 

  15.40 – 16.10 15.50 –16.10 
15.50 – 16.15 

(пн., ср.) 
15.45 –16.20 
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*Примечание:  если позволяют погодные условия, занятия по физической культуре проводятся на воздухе  

*В летнее время  занятия не проводятся 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

В  ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

Занятия 
По подгруппам 

15.40 – 15.50 
16.00 – 16.10 

По подгруппам 
15.40 – 15.50  
16.00 – 16.10 

  
(вт., чет., пят.) 
15.50 – 16.15 

 

Подготовка к  
уплотненному 
полднику, 
уплотненный 
полдник 

16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.15 – 16.35 16.20 –16.40 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка, 
уход детей домой 

16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 16.40 –19.00 16.35 – 19.00 16.40 –19.00 

Режимные моменты 
1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя    
группа 

Старшая    
группа 

Подготовите
льная группа 

Приход детей в ДО, 
свободная игра, 
самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
 

8.00 – 8.10 
 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.10 – 8.50 8.10 – 8.50 8.10 – 8.55 8.10 – 8.55 8.20 – 8.50 8.30 –  8.50 

Игры, 
самостоятельная  и 
организованная 
детская деятельность 

8.50 – 9.00 
По подгруппам 

9.00 – 9.10 
9.20 – 9.30 

8.50 – 9.00  
По подгруппам 

9.00 – 9.10 
9.20 – 9.30 

8.55 – 10.30 8.55 – 10.30 8.50 – 10.30 8.50 – 10.50 

Подготовка ко 
второму завтраку. 
Второй завтрак 

10.25 – 10.40 10.25 – 10.40 10.30–10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.50–11.00 

Подготовка  

к прогулке, прогулка  
10.40 – 11.25 10.40 – 11.30 10.40 – 12.05 10.40–12.15 10.40 –12.20 11.00–12.25 

Возвращение 
с прогулки,  
самостоятельная 
деятельность 

11.25 – 11.50 11.30–11.50 12.05–12.20 12.15–12.30 12.20–12.30 12.25–12.35 

Подготовка к обеду, 
обед 

11.50 – 12.20 11.50–12.20 12.20–12.50 12.30–13.00 12.30 –13.00 12.35–13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.20 – 15.20 12.20–15.20 12.50–15.20 13.00–15.30 13.00–15.30 13.00–15.30 

Постепенный подъем, 
воздушные и водные 
процедуры 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.30 –15.50 15.30 –15.50 15.30 –15.45 

Игры, 
самостоятельная  и 
организованная 
детская деятельность 

По подгруппам 
15.40 – 15.50 
16.00 – 16.10 

По подгруппам 
15.40 – 15.50  
16.00 – 16.10 

15.40 – 16.10 15.50 –16.10 15.50 – 16.15  15.45 –16.20 
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*Примечание:  если позволяют погодные условия, прием детей, утренняя гимнастика и детская деятельность 

в первую половину дня проводится на свежем воздухе. 

 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться 

следующие требования: 

- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

- При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования ЭСО. 

- Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах. 

- Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

Режим дня  формируется ежегодно на основании возрастных групп 

дошкольного учреждения, ежегодно рассматривается на педагогическом 

совете МБОУ ЦО №33 и утверждается приказом директора МБОУ ЦО 

№33 на учебный год. 

 
3.7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В МБОУ ЦО № 33 применяется комплексно-тематический подход 

к организации образовательного процесса. Он подразумевает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления 

Подготовка к  
уплотненному 
полднику, 
уплотненный 
полдник 

16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.15 – 16.35 16.20 –16.40 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка, 
уход детей домой 

16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 16.40 –19.00 16.35 – 19.00 16.40 –19.00 
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в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, реализация 

комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией 

образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в МБОУ ЦО № 33 организован в форме 

тематических недель, в которых комплекс различных детских деятельностей 

объединен вокруг единой темы. Именно через различные виды детской 

деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных 

областей. 

Учебный план  формируется ежегодно на основании возрастных групп 

дошкольного учреждения, ежегодно рассматривается на педагогическом 

совете МБОУ ЦО № 33 и утверждается приказом директора МБОУ ЦО № 

33 на учебный год. 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ГОДА) 

Образовательн

ая область 

Занятия Первая группа  раннего 

возраста 

1-2 года 

В неделю В год 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 108 

Со строительным 

материалом 

1 36 

 С дидактическим 

материалом 

2 72 

Физическое 

развитие 

Развитие движений 2 72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 72 

Итого   10 360 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН В ГРУППАХ С 2 ДО 7 ЛЕТ 

Образовател

ьная область 

Занятия Вторая группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа  

3-4 года 

Средняя 

группа 4-5 

лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

6-7 лет 

В 

недел

ю 

В год В 

недел

ю 

В год В 

недел

ю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

год 

Познаватель Математиче - - 1 36 1 36 1 36 2 72 
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ное развитие ское 

развитие 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи, 

основы 

грамотности 

2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх. 

Интегрируется в другие образовательные области 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 1/2 18 1/2 18 1/2 18 1/2 18 

Аппликация - - 1/2 18 1/2 18 1/2 18 1/2 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Итого  10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

 

 

3.8.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Содержание Возрастные группы 

1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Начало 

учебного года 

01.09.20__г. 

Продолжитель

ность учебного 

года 

31.05.20__г. 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

2 раза в год (сентябрь, май) не менее 15 календарных дней 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

 5 дней 

Продолжитель

ность учебного 

года 

37 недель 

Недельная 

образовательна

я нагрузка 

10 игр-

занятий 

10 

занятий 

10 

занятий 

10 

занятий 

13 

занятий 

14 

занятий 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки в 

60 минут 1 ч.  

40 мин 

2ч. 

30 мин 

3ч. 

20 мин 

5ч. 

25 мин 

7 ч.  

30 мин 
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часах 

Регламентиров

ание 

образовательно

го процесса в 

день 

Игры - 

занятия 

проводят

ся по 

подгрупп

ам. 

Для 

детей с 

1г.6 мес. 

занятия 

проводят

ся в I  и II 

половину 

дня 

Занятия 

проводят

ся по 

подгруп

пам в I  и 

II 
половину 

дня 

Занятия 

проводя

тся в I  
половину 

дня 

Занятия 

проводя

тся  в I  
половину 

дня 

Занятия 

проводя

тся в I  и 

II 
половину 

дня,  

Занятия 

проводя

тся  в I  

и II 
половину 

дня 

Минимальный 

перерыв между 

занятиями 

Не менее 10 минут 

Работа МБОУ 

«ЦО № 33» 
в летний 

оздоровительн

ый период 

С 01.06.20___г. 

31.08.20____г. 

Праздничные 

выходные дни 

В соответствии с производственным календарем  

на учебный год 

Календарный учебный график  формируется ежегодно на основании 

возрастных групп дошкольного учреждения, ежегодно рассматривается на 

педагогическом совете МБОУ ЦО № 33 и утверждается приказом 

директора МБОУ ЦО № 33 на учебный год. 

 
3.9.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первая  группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Сентябрь1-2 неделя(01.09- 15.09)Детский сад! День знаний(01.09) 

Сентябрь3- 4 неделя(18.09. – 29.09)Урожай 

Октябрь1-2 неделя(02.10 – 13.10)Краски осени Международный день 

музыки(01.10) 

Октябрь3 – 4 неделя(16.10- 27.10)Животный мир День отца в России 

(15.10) 

Ноябрь1-2 неделя (30.10 –10.11)Я – человек 

Ноябрь3-4 неделя(13.11 –24.11)Наш быт: посуда, мебель 

Декабрь1-2 неделя (27.11 – 08.12)Кто и как готовится к зиме День 

матери в России(27.11); Международный день художника(08.12) 

Декабрь 2- 3 неделя(11.12 –22.12)Зимушка-зима 
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Декабрь 4 неделя(25.12 - 29.12)Новый год 

Январь 2-3 неделя(9.01 –19.01)Зимние забавы 

Январь 4 неделя (22.01 -  02.02)Миром правит доброта 

Февраль 1-2 неделя(05.02 – 16.02)В гостях у сказки 

Февраль 3-4 неделя (19.02 –01.03)Моя семья День защитника 

Отечества(23.02) 

Март1-2 неделя(04.03 – 15.03) Мамин праздник Международный 

женский день (08.03) 

Март3-4 неделя(18.03 –29.03)Маленькие исследователи Всемирный 

день театра (27.03) 

Апрель1-2 неделя(01.04 -12.04) Быть здоровыми хотим 

Апрель3-4 неделя(15.04–26.04) Весна шагает в гости к нам 

Май1-2 неделя(29.04– 17.05) Музыка  и дети 

Май3 -4 неделя(20.05-31.05)«Лето. Вот какие мы стали большие» 

 

 

Период/воз

раст 

Вторая 

группа 

детей 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Сентябрь  

1 неделя 

(01.09- 

08.09) 

 

Детский сад 

Наша 

группа 

Детский сад 

Наша 

группа 

 

День 

знаний 

(01.09) 

 

Детский сад 

Игрушки  

 

День знаний 

(01.09) 

 

3 сентября: 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

(04.09) 

 

Детский сад. 

Игрушки  

 

День знаний 

(01.09) 

 

3 сентября: 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

(04.09) 

 

День 

Бородинског

о сражения 

(07.09)-

включать 

ситуативно 

 

Международ

ный день 

распростран

ения 

грамотности 

(08.09) 

Детский сад. 

Профессии в 

д/с 

 

День знаний 

(01.09) 

 

3 сентября: 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

(04.09) 

 

День 

Бородинског

о сражения 

(07.09)-

включать 

ситуативно 

 

Международ

ный день 

распростране

ния 

грамотности 
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(08.09) 

Сентябрь 

2 неделя 

(11.09. – 

15.09) 

 

Наш родной 

город 

Наш родной 

город 

Наш родной 

город 

Наш родной 

город. 

Россия. 

Москва 

Наш родной 

город. 

Россия. 

Москва. 

Сентябрь 

3 неделя 

(18.09. – 

22.09) 

 

Осень. 

Деревья. 

Осень. 

Деревья. 

Осень. 

Деревья. 

Осень. 

Деревья. 

Осень. 

Деревья. 

Сентябрь 

4 неделя 

(25.09 –

29.09) 

 

Огород.  

Овощи 

Огород.  

Овощи 

 

День 

воспитател

я и всех 

дошкольны

х 

работников 

(27.09) 

 

1 октября - 

Междунаро

дный день 

пожилых 

людей 

(29.09.) 

Огород.  

Овощи 

 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольны

х 

работников 

(27.09) 

 

1 октября - 

Международ

ный день 

пожилых 

людей 

(29.09.) 

Огород.  

Овощи 

 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольны

х 

работников 

(27.09) 

 

1 октября - 

Международ

ный день 

пожилых 

людей 

(29.09.) 

 

Овощи. Труд  

взрослых на 

полях и 

огородах 

 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

(27.09) 

 

1 октября - 

Международ

ный день 

пожилых 

людей 

(29.09) 

Октябрь 

1 неделя 

(02.10 – 

06.10) 

Сад.  

Фрукты 

 

Междунаро

дный день 

музыки 

(01.10) 

 

День 

защиты 

животных 

(04.10) 

Сад.  

Фрукты 

 

Междунаро

дный день 

музыки 

(01.10) 

 

День 

защиты 

животных 

(04.10) 

 

Сад. 

Фрукты 

 

Международ

ный день 

музыки 

(01.10) 

 

День 

защиты 

животных 

(04.10) 

Сад. 

Фрукты 

 

Международ

ный день 

музыки 

(01.10) 

 

День 

защиты 

животных 

(04.10) 

 

День 

учителя  

(05.10) 

Фрукты. 

Труд 

взрослых в 

садах 

 

Международ

ный день 

музыки 

(01.10) 

 

День защиты 

животных 

(04.10) 

 

День учителя  

(05.10) 

Октябрь 

2 неделя 

(09.10 – 

13.10) 

Грибы Грибы Грибы. Лес Грибы. Лес Грибы. Лес 

Октябрь 

3 неделя 

(16.10 – 

Лес 

День отца в 

России 

Лес 

День отца в 

России 

Ягоды 

День отца в 

России 

Ягоды 

День отца в 

России 

Ягоды 

День отца в 

России 
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20.10) (20.10) (20.10) (20.10) (20.10) (20.10) 

Октябрь 

4 неделя 

(23.10 – 

27.10) 

Одежда Одежда Одежда Одежда Одежда 

Октябрь 

5 неделя 

(30.10 – 

03.11) 

Обувь Обувь Обувь 

 

День 

народного 

единства 

(04.11) 

Обувь.   

Головные 

уборы 

День 

народного 

единства 

(04.11) 

Обувь  

Головные 

уборы 

День 

народного 

единства 

(04.11) 

Ноябрь 

1 неделя 

(07.11.-

10.11) 

Дом. 

Мебель 

Дом. 

Мебель 

Дом. Мебель Дом. Мебель 

День памяти 

погибших 

при 

исполнении 

служебных 

обязанносте

й 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел России 

(08.11) 

Дом. Мебель 

День памяти 

погибших 

при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел России 

(08.11) 

Ноябрь 

2 неделя 

(13.11.-

17.11) 

Посуда Посуда Посуда Посуда Посуда 

Ноябрь 

3 неделя 

(20.11.-

24.11) 

«Неделя 

маленьких 

исследовате

лей» 

(опыты с 

водой и 

песком)  

«Неделя 

маленьких 

исследовате

лей» 

(опыты с 

водой и 

песком) 

Продукты Продукты Продукты 

Ноябрь 

4 неделя 

(27.11.-

01.12) 

Домашние 

птицы 

 

День 

матери в 

России 

(27.11) 

 

Домашние 

птицы 

 

День 

матери в 

России 

(27.11) 

 

Домашние 

птицы 

 

День матери 

в России 

(27.11) 

 

День 

государстве

нного герба 

РФ 

(30.11) 

Домашние 

птицы 

 

День матери 

в России 

(27.11) 

 

День 

государстве

нного герба 

РФ 

(30.11) 

Домашние 

птицы 

 

День матери 

в России 

(27.11) 

 

 

День 

государствен

ного герба 

РФ 

(30.11) 

Декабрь 

1 неделя 

(04.12.-

Зима 

 

Междунаро

Зима 

 

Междунаро

Зима 

 

День 

Зима 

 

День 

Зима 

 

День 
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08.12) дный день 

художника 

(08.12) 

дный день 

художника 

(08.12) 

неизвестног

о солдата  

(03.12) 

 

Международ

ный день 

инвалидов 

(03.12) 

 

 

День 

добровольца 

(волонтера) 

в России 

(05.12) 

 

Международ

ный день 

художника 

(08.12) 

неизвестног

о солдата  

(03.12) 

 

Международ

ный день 

инвалидов 

(03.12) 

 

День 

добровольца 

(волонтера) 

в России 

(05.12) 

 

Международ

ный день 

художника 

(08.12) 

неизвестного 

солдата  

(03.12) 

 

Международ

ный день 

инвалидов 

(03.12) 

 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

(05.12) 

 

Международ

ный день 

художника 

(08.12) 

Декабрь 

2 неделя 

(11.12.-

15.12) 

Птицы на 

участке 

зимой 

Птицы на 

участке 

зимой 

Зимующие 

птицы 

 

День Героев 

Отечества 

(09.12) 

День 

Конституци

и 

Российской 

Федерации 

(12.12) 

 

Зимующие 

птицы 

 

День Героев 

Отечества 

(09.12) 

 

День 

Конституци

и 

Российской 

Федерации 

(12.12) 

 

Зимующие 

птицы 

 

День Героев 

Отечества 

(09.12) 

 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

(12.12) 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

(18.12.-

22.12) 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Декабрь 

4 неделя 

(25.12.-

29.12) 

Новый год 

 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

Январь 

1 неделя 

(9.01-12.01) 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Январь 

2 неделя 

(15.01-

19.01) 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Январь 

3 неделя 

(22.01-

Машины Транспорт Транспорт Транспорт 

 

День 

Транспорт 
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26.01) полного 

освобождени

я 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады. 

(27.01)- 

включать 

ситуативно 

День полного 

освобождени

я Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады. 

(27.01)- 

включать 

ситуативно 

Январь 

4 неделя 

(29.01-

02.02) 

Трудовые 

действия 

Профессии Профессии  Профессии 

 

День победы 

Вооруженны

х сил над 

армией 

гитлеровско

й Германии 

в 1943 г. в 

Сталинград

ской битве – 

включать 

ситуативно 

(02.02) 

 

Профессии 

 

День победы 

Вооруженны

х сил над 

армией 

гитлеровской 

Германии в 

1943 г. в 

Сталинградс

кой битве – 

включать 

ситуативно 

(02.02) 

 

Февраль 

1 неделя 

(5.02-09.02) 

Цвет. 

Геометриче

ские 

фигуры 

Цвет. 

Геометриче

ские 

фигуры 

 

День 

российской 

науки 

(08.02) 

Цвет. 

Геометричес

кие фигуры 

 

День 

российской 

науки 

(08.02) 

Цвет. 

Геометричес

кие фигуры 

 

День 

российской 

науки 

(08.02) 

Инструмент

ы 

 

День 

российской 

науки 

(08.02) 

Февраль 

2 неделя 

(12.02-

16.02) 

Из чего 

сделано? 

Из чего 

сделано? 

Из чего 

сделано? 

Бытовая 

техника 

День памяти 

о россиянах, 

исполнявши

х служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

(15.02) 

Электроприб

оры 

День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

(15.02) 

 

Февраль 

3 неделя 

(19.02-

21.02) 

Наша 

армия 

День 

защитника 

Отечества 

(23.02) 

 

Наша 

армия 

Междунаро

дный день 

родного 

языка 

(21.02) 

Наша 

армия. 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией 

(18.03) - 

Наша армия 

 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией 

(18.03) - 

Наша армия 

 

День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

(18.03) - 
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День 

защитника 

Отечества 

(23.02) 

 

включать 

ситуативно 

 

Международ

ный день 

родного 

языка 

(21.02) 

 

День 

защитника 

Отечества 

(23.02) 

 

включать 

ситуативно 

 

Международ

ный день 

родного 

языка  

(21.02) 

 

День 

защитника 

Отечества 

(23.02) 

включать 

ситуативно 

 

 

Международ

ный день 

родного 

языка  

(21.02) 

 

День 

защитника 

Отечества 

(23.02) 

Февраль 

4 неделя 

(26.02-

01.03) 

Музыка и 

русское 

народное 

творчество 

В мире 

музыки и 

искусства 

В мире 

музыки и 

искусства 

В мире 

музыки и 

искусства 

В мире 

музыки и 

искусства 

Музыкальны

е 

инструменты 

Март 

1 неделя 

(04.03 – 

06.03) 

Весна.  

Мамин 

праздник 

 

Междунаро

дный 

женский 

день  

(08.03) 

Весна.  

Мамин 

праздник 

 

Междунаро

дный 

женский 

день  

(08.03) 

Весна.  

Мамин 

праздник 

 

Международ

ный 

женский 

день  

(08.03) 

 

Весна.  

Мамин 

праздник 

 

Международ

ный 

женский 

день  

(08.03) 

Весна.  

Мамин 

праздник 

 

Международ

ный женский 

день  

(08.03) 

 

Март 

2 неделя 

(11.03 – 

15.03) 

Птицы на 

участке 

весной 

Птицы на 

участке 

весной 

Перелетные 

птицы 

Перелетные 

птицы 

Перелетные 

птицы 

Март 

3 неделя 

(18.03 –

22.03) 

Зеленый 

мир 

(растения 

уголка 

природы) 

Цветы 

(садовые, 

комнатные) 

Цветы 

(садовые, 

полевые, 

луговые, 

комнатные) 

Цветы 

(садовые, 

полевые, 

луговые, 

комнатные) 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией  

(18.03) – 

включать 

ситуативно 

Цветы 

(садовые, 

полевые, 

луговые, 

комнатные) 

День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией  

(18.03) –

включать 

ситуативно 

Март 

4 неделя 

(25.03 –

29.03) 

Рыбы 

 

Всемирный 

день театра  

(27.03) 

Рыбы 

 

Всемирный 

день театра  

(27.03) 

Аквариумн

ые рыбы 

 

Всемирный 

день театра  

(27.03) 

Речные и 

аквариумны

е рыбы 

 

Всемирный 

день театра  

Животные 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводны

е и 

аквариумные 
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(27.03) рыбы 

 

Всемирный 

день театра  

(27.03) 

Апрель 

1 неделя 

(01.04 – 

05.04) 

Я вырасту 

здоровым 

Части тела 

и лица. 

Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

Части тела и 

лица. 

Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

Части тела и 

лица Спорт 

и здоровый 

образ жизни 

Части тела и 

лица Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

Апрель 

2 неделя 

(08.04 -

12.04) 

Звезды - это 

интересно 

 

День 

космонавти

ки, день 

запуска 

СССР 

первого 

искусственн

ого 

спутника 

Земли 

(12.04) 

Космос 

 

День 

космонавти

ки, день 

запуска 

СССР 

первого 

искусственн

ого 

спутника 

Земли 

(12.04) 

 

Космос 

 

День 

космонавти

ки, день 

запуска 

СССР 

первого 

искусственн

ого 

спутника 

Земли 

(12.04) 

Космос 

 

День 

космонавти

ки, день 

запуска 

СССР 

первого 

искусственн

ого 

спутника 

Земли 

(12.04) 

Космос 

 

День 

космонавтик

и, день 

запуска 

СССР 

первого 

искусственно

го спутника 

Земли 

(12.04) 

 

Апрель 

3 неделя 

(15.04 –

19.04) 

Семья Семья Семья Откуда хлеб 

пришѐл?  

Весенние 

работы на 

селе. 

Откуда хлеб 

пришѐл? 

Весенние 

работы на 

селе. 

Апрель 

4 неделя 

(22.04 –

26.04) 

Волшебный 

мир сказок 

Волшебный 

мир сказок 

 

Всемирный 

день Земли 

 (22.04) 

Волшебный 

мир сказок 

Всемирный 

день Земли 

 (22.04) 

 

Животные 

севера 

Животные 

юга 

Всемирный 

день Земли 

 (22.04) 

 

Животные 

севера 

Животные 

юга 

Всемирный 

день Земли 

 (22.04) 

Апрель 

5 неделя 

(29.04 – 

10.05) 

«Во саду ли, 

в огороде» 

 

Праздник 

Весны и 

Труда 

(01.05) 

День 

Победы  

(09.05) 

Праздник 

День 

Победы 

 

Праздник 

Весны и 

Труда 

(01.05) 

День 

Победы  

(09.05) 

Праздник 

День 

Победы 

 

Праздник 

Весны и 

Труда 

(01.05) 

День 

Победы  

(09.05) 

Праздник 

День 

Победы 

 

Праздник 

Весны и 

Труда 

(01.05) 

День 

Победы  

(09.05) 

Праздник 

День Победы 

 

Праздник 

Весны и 

Труда 

(01.05) 

День Победы  

(09.05) 

Май 

1 неделя 

(13.05– 

17.05) 

Насекомые  Насекомые  Насекомые  

 

День 

основания 

Насекомые  

 

День 

основания 

Насекомые  

 

День 

основания 
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Черноморск

ого флота  

(13.05) – 

включать 

ситуативно 

 

День 

основания 

Балтийского 

флота 

(18.05)– 

включать 

ситуативно 

 

Черноморск

ого флота  

(13.05) – 

включать 

ситуативно 

 

День 

основания 

Балтийского 

флота 

(18.05)– 

включать 

ситуативно 

Черноморско

го флота  

(13.05) – 

включать 

ситуативно 

 

День 

основания 

Балтийского 

флота 

(18.05)– 

включать 

ситуативно 

 

 

Май 

2 неделя 

(20.05-

24.05) 

Лето Лето 

 

День 

славянской 

письменнос

ти и 

культуры 

(24.05) 

 

Лето 

 

День 

детских 

общественн

ых 

организаций 

России 

(19.05) 

 

День 

славянской 

письменност

и и 

культуры 

(24.05) 

 

Лето 

 

День 

детских 

общественн

ых 

организаций 

России 

(19.05) 

 

День 

славянской 

письменност

и и 

культуры 

(24.05) 

Лето 

 

День детских 

общественны

х 

организаций 

России 

(19.05) 

 

День 

славянской 

письменност

и и культуры 

(24.05) 

 

Май 

3 неделя 

(27.05-

31.05) 

Лето. 

«Можно-

нельзя-

опасно» 

Лето. 

Правила 

дорожного 

движения 

Лето. 

Правила 

дорожного 

движения 

Лето. 

Правила 

дорожного 

движения 

Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежно

сти 

Даты, внесенные в план летней оздоровительной работы 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 
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27 августа: День российского кино. 

 
3.10. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Материально-техническое 

обеспечение программы 

План-карта, схемы: «Моя группа», «Мой 

участок», «Мой детский сад», 

«Достопримечательности города» 

Макет «Моя группа», «Мой детский сад», 

«Улицы родного города/села»  

Альбомы, созданные педагогами совместно  

с детьми 

«Лекарственные растения родного края»  

«Погода по народным приметам»  

 «Что нас окружает в родном краю»  

Дидактические игры 

«Чье орудие труда»  

«Наряди куклу» 

«Найди на карте»  

«Узнай по описанию»  

«Природа нашего края»  

Лото 

«Животные» 

«Растения» 

Объекты натуральные 

Гербарий культурных растений  

Гербарий дикорастущих растений  

Коллекции плодов, семян, шишек, грибов  

Коллекции полезных ископаемых 

Филимоновские игрушки, Белевское кружево, 

Тульский пряник, Тульский самовар. 

Интерактивные средства 

Наборы заданий, обучающих и развивающих 

игр для интерактивной доски. 
 

 
 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ: ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ  А.Д. ШАТОВОЙ 
 

Материально-техническое 

обеспечение программы 

Магнитная доска, магниты, стикеры, 

карточки с изображением людей, разных 

профессий, тематические пазлы 

«Профессии», муляжи фруктов и т.д., 
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монеты на магнитах. 

Предметные и сюжетные игрушки; 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Демонстрационный материал к программе. 
 

 
«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2–7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ) ПОД РЕДАКЦИЕЙ 

ЛЫКОВОЙ И.А., 2019. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

https://old-

firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cve

tnye_ladoshki.pdf 
стр. 131 

 
«Программа развития речи дошкольников». 

Парциальная программа под редакцией О.С. Ушаковой 
М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

 (младшая - подготовительные группы). 
 

Материально-

техническое 

обеспечение программы 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/
24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_progra

mma_rechevoe_razvitie_detey_3-

7_let_o.s._ushakova.pdf 
 

стр. 58 
 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В МБОУ ЦО № 33  четко определены требования к педагогу по 

реализации целей и задач основной  образовательной программы по разным 

направлениям образовательного процесса: 

1. Педагог должен владеть методиками выявления исходного уровня 

телесно-двигательного, когнитивного, социально-эмоционального развития 

детей доступными ему педагогическими средствами (педагогическая 

диагностика методом наблюдения). 

2. Педагог должен быть способен в системе реализовывать задачи трех 

сфер психофизиологического развития детей в каждом виде 

образовательной деятельности, предусмотренных образовательной 

программой. 

При анализе любого вида образовательной деятельности оцениваются 

следующие параметры деятельности педагога: 

- организационная деятельность педагога на занятии; 

- психологические особенности занятия; 

- воспитывающая сторона занятия. 

https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/09/24/partsialnaya_obshcheobrazovatelnaya_programma_rechevoe_razvitie_detey_3-7_let_o.s._ushakova.pdf
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Столь высокие требования предусматривают постоянное повышение 

квалификации педагогических кадров. В МБОУ «ЦО № 33» созданы 

организационно-педагогические условия для развития  кадрового потенциала 

учреждения: 

- Формальное образование – обучение педагогов на курсах профессиональной 

переподготовки, защита квалификационных категорий. 

- Неформальное образование - участие педагогов в открытых 

мероприятиях, методических объединениях. 

- Образование внутри ДОУ - педагогические советы, семинары, 

практикумы, круглые столы, тематические выставки методической 

литературы, смотры-конкурсы, показы открытых мероприятий, работа 

творческих групп, изучение и трансляция опыта. 

  

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 33» (далее– 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОСДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный 

№ 71847) (далее – ФОП ДО). 

Программа отвечает образовательному запросу социума, 

обеспечивает развитие личности   детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, в том числе,  

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
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требований ФГОС ДО.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. Программа 

завершается краткой презентацией (дополнительным разделом). 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и  пункта 14.1 раздела II ФОП ДО, 

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ являются разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России
14

. 

Цель Программы достигается через решение следующих ЗАДАЧ (п. 1.6. 

ФГОС ДО, п. 14.2 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

3) построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учѐта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

4) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учѐтом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 

5) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

                                           
14 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно--

нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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творческих способностей ребѐнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья 

детей, обеспечения их безопасности; 

8) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Содержание Программы дошкольного образования МБОУ «ЦО № 33»  

разработано в соответствии с: 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Федеральная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(утверждена 

приказом 

Минпросвещения 

России от 25 ноября 

2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в 

Минюсте России 28 

декабря 2022 г., 

регистрационный 

№ 71847). 

1.  «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру),под редакцией 

Лыковой И.А., 2019.  

2.«Программа развития речи дошкольников». 

Парциальная программа под редакцией О.С. 

Ушаковой М.: ТЦ Сфера, 2015 г.(младшая - 

подготовительные группы). 

3. «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности». Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет, под редакцией А.Д. 

Шатовой Банк России. Министерство образования и 

науки РФ. 

 

 
ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА 

ООП ДО 

 

1.6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 1-2 ЛЕТ 

РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ. Развитие моторики является определяющим для 

всего психического развития. Преимущественно формируется подкорковый 

уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, 

тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины, 

соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения 

под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить 
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башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и 

десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, 

не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку 

трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 

траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам 

могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые 

движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные 

системы. 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Восприятие становится ведущей психической 

функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. 

Вместе с тем, дети полутора –двух лет не могут одновременно воспринимать 

объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит 

формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий-ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формированиенаглядно-действенного 

мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений 

объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения 

ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере 

овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. 

Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и 

целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт 

становится основой обобщений. Последовательность овладения 

обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на 

основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит 

четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого 

вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной 
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деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная 

сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает 

егореализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - 

функциональные действия – выделение способа действия-перенос действия 

(с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-

орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, 

совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные 

указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом 

результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где 

можно выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-

восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное 

развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна по 

лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от 

года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При 

этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в 

домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). 

Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он 

может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный 

словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова 

применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой 

нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной 

деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и тоже действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие 

по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30словам. После года и восьми-десяти 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь 

из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 
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простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

У двух летних детей предметная игра становится более сложной, 

содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих 

вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор 

игра становится все более символической. Образы, которые используют дети 

в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем 

детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, 

сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. 

На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не 

только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные 

цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают 

элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим. 

НАВЫКИ. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия 

ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, 

доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие 

игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Формируется ситуативно-деловое 

общение со взрослым, основными характеристиками которого являются: 

стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих 

успехов; обращение за поддержкой в случае не успеха; отказ от «чистой» 

ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально 

важной является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция 

подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. 

Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые 

социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной 

работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: 
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появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но,  не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе 

предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: нелезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

ЛИЧНОСТЬ. Появляются представления о себе, в том числе как 

представителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы 

идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания 

через осуществление эффективных предметных действий. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 
РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ. Дифференциация развития моторики у 

мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики 

(к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек 

опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Продолжает  развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
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поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления-способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. 

Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 

предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. 

Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному может 

осуществляться на протяжении двух лет. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога»- 

окружности и отходящих от нее линий. 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. На третьем году жизни отмечается 

рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 

действиям. 

ЛИЧНОСТЬ. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 
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др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование 

речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил 

внимание). 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 во всех знакомых ему помещениях 

образовательной организации. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Система значимых отношений ребенка 

с социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными 

формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по 

образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной 

для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 

осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека 

в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается 

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 

является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, 

либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 
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способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. В общении со взрослыми, наряду с 

ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 

познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком 

в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение 

к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным 

типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

ЛИЧНОСТЬ И САМООЦЕНКА. У ребенка начинает формироваться 

периферия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при 

осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем 

годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Ведущим психическим процессом в данном 

возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания 

выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, 

но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, 

дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия–разложение предметов и образов 

на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных 

эталонов и способами обследования. Наряду с действиями идентификации и 

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды 

деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку—величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. 

Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 

кругозора, начинает формироваться наглядно –схематическое мышление. 

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На 

пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 

словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом 
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активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются 

основы познавательной активности и любознательности. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. На пятом году жизни ребенок 

осваивает сложную систему норм и правил, принятых в социуме. 

Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в 

ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще 

возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. 

Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с 

правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, 

замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования 

по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой 

моторики рук. 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. В общении со взрослыми 

интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в частности – 

внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» 

приходится именно на четыре-пять лет. 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. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и 

совместными видами деятельности со сверстниками. При этом характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок 

болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, 

конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В 

группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, 

определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

ЛИЧНОСТЬ И САМООЦЕНКА. У ребенка интенсивно формируется 

периферия самосознания, продолжает формироваться дифференцированная 

самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также 

механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами 

другихдетейоказываютсущественноевлияниенахарактерсамооценкиисамосоз

нания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-

завтра, было-будет). 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. В период от пяти до шести лет детям 

доступно опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с 

помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 

раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образноемышление.Детиспособнынетолькорешитьзадачувнаглядномплане,но

исовершитьпреобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления 

сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном 

возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться 

основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется 

творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно 

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, 

ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для 

освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, 

расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года 

жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты 

игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой 

игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по 

образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные видыдеятельностивпять-

шестьлетприобретаютцелостныеформыповедения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, 

контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться 

в ходе совместной деятельности. 
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КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. В общении со взрослыми 

интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-

личностная форма общения. У детей формируется потребность в 

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, 

ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется 

возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные 

отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных 

форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

ЛИЧНОСТЬ И САМООЦЕНКА. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. К шести-семи годам особую значимость 

приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. 

Формируется способность дифференцировать слаборазличающиеся по 

физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации 

системы восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный 

для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где 

средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). 

Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления 

предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-

логического мышления, логические операции классификации, сериации, 

сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания(до30минут). Развитие речи 

характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая 

и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к 

обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5-7 тысяч слов. 

ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 
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сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 

Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные 

формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, таки по условиям. 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. В общении со взрослыми 

интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В 

общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма 

общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, 

активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. 

Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. 

ЛИЧНОСТЬ И САМООЦЕНКА. Складывается иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки и уровень притязаний. 

Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к 

сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция 

школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской 

идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего 

места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 

которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, 

чувство справедливости. 

 

С Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847) можно познакомиться по ссылке 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-

1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
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    В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

В МБОУ ЦО № 33 ВЕДЕТСЯ АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Изучение семьи 

(в т.ч. уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей и членов семьи, семейных 

ценностей) 

 

 Беседы (администрация, 

педагоги, специалисты) 

 Наблюдения за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком 

 Анкетирование 

 

Информирование родителей 

 
 Личные беседы 

 Общение по телефону 

 Индивидуальные записки  

 Родительские собрания 

 Сайт, электронная почта 

 Оформление наглядной 

информации: 

 Стенды 

 Объявления 

 Выставки детских работ  

 Фотогазеты 

 Памятки 

 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

 

  «Родные и близкие», «Мой 

друг - спорт», «А у нас сегодня 

гость…» 
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 Выставки совместного 

семейного творчества  

 Семейные фотоколлажи  

 Праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей 

 

Консультирование родителей 

педагогами и специалистами ДОУ 

 

 Различная тематика 

 Индивидуальное 

 Семейное 

 Очное 

 Дистанционное 

Просвещение родителей 

 
 По запросу родителей    

 По выявленной проблеме 

 Направленность:  

педагогическая, 

психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право 

 Приглашение специалистов 

 Сайт  

 

Обучение родителей 

 
 Творческие задания  

 Тренинги 

 Семинары 

 Подготовка и организация 

музейных экспозиций в ДОУ, 

их активное использование 
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