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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное состояние общества, обусловленное ростом темпов жизни, 

увеличением объема информации, кризисными явлениями в природе, обществе и 

семье, показывает острую необходимость психологической помощи человеку на 

всех этапах его развития. 

     Психологическое сопровождение, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного     образования 

,является важнейшим условием повышения качества образования в современном 

детском саду. 

Нормативно-правовая база: 

• Конвенция о правах ребенка 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 29.12.2022 г.) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (редакция 

от 21.01.2019 г.) 

• Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования» (изменения от 

01.12.2022 г.) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 

1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог»(психолог в сфере 

образования) 

• Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе МО РФ» 

 

1.2 Цель реализации рабочей программы (ФГОС ДО+ФОП+ФАОП) 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

(ФГОС ДО 1.5) 
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5. Разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. (ФОП ДО14.1) 

6. Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

(ФАОП ДО 10.1) 

Задачи: 

-  Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

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; 

-    построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

-  создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

-  обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

-  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; 

-  достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

( ФОП14.2) 

-  коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

-  создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

-  формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

 (ФАОП ДО10.2). 

1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 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  (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

( ФАОП 14.3) 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

(АОП ДО) 

 

 Подходы к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, следовательно организованная образовательная 

деятельность строится как процесс организации различных видов детской 

деятельности. 

2. Дифференцированный подход – в процессе образовательной деятельности 

существует возможность объединения детей по интересу, особенностям развития, 

по выбору. 

3. Личностно-ориентированный подход – во главу угла ставится 

субъективность процесса обучения, т.е опора на опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения (реализуется в любых видах деятельности детей).  

4. Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей в 

образовательном процессе. 

Подходы к формированию программы в соответствие 

с ФГОС   ДО, ФОП ДО: 

Наименование 

подхода 

Определение подхода 

 

Реализация подхода в ОУ 

 

 Деятельностный  

подход    

Осуществление разного вида 

деятельностей в целях 

решения проблемных задач, 

имеющих для ребенка 

личностно-смысловой 

характер. Знания усваиваются 

субъектом и проявляются 

только через его деятельность.  

 Каждая образовательная область 

направлена на развитие какой-либо 

детской деятельности и основана на 

ней. Обновление обучения 

происходит через применение 

обучающих технологий: проектной 

деятельности, исследовательской 

деятельности, информационно-

коммуникативных технологий и 

игровых технологий.  

 Дифференциров

анный  подход 

 Обеспечение полного 

раскрытия возможностей и 

способностей каждого 

ребенка, коллектива в целом, 

направленность на развитие 

личностных качеств; учет  

 Использование различных стимулов, 

вызывающих интерес и мотивы 

деятельности, формирование 

необходимых компетентностей, 

устранение выявленных в ходе 

педагогического мониторинга 
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1.4. Особенности развития детей раннего возраста 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

индивидуальных  и  

групповых  интересов  

ребенка, его  лидерских  и  

организаторских  

способностей  и  

возможностей  в  коллективе. 

  

недостатков и причин их 

вызывающих. 

 Личностно-

ориентированны

й подход 

 Методологическая 

ориентация в педагогической 

деятельности, позволяющая 

посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, 

идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, 

самостроительства и 

самореализации личности 

ребенка, развития его 

неповторимой 

индивидуальности. 

Созданы условий для развития 

личности на основе изучения ее 

задатков, способностей, интересов, 

склонностей (система мониторинга) 

с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на 

уважение. 

Эффективность данной работы 

зависит от педагогического 

профессионализма и мастерства 

педагога-воспитателя, его умения 

изучать личность и помнить при 

этом, что она всегда индивидуальна, 

с неповторимым сочетанием 

физических и психологических 

особенностей, присущих только 

конкретному человеку и 

отличающих его от других людей. 

Учитывая их, педагог определяет 

методы и формы воспитательного 

воздействия на личность каждого 

дошкольника.  

Организация проектной 

деятельности. 

 

Индивидуальны

й подход 

Учет индивидуальных 

особенностей воспитуемых 

как на индивидном 

(темперамент, задатки), так и 

на личностном (интересы, 

уровень притязаний) уровне. 

 

 Создание условий для реализации 

индивидуального подхода к 

каждому воспитаннику. 
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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 и 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 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Дети, имеющие задержку 

речевого развития, характеризуются начатками общеупотребительной речи, вместо 

слов используют звукоподражание. Словарный запас отстает от возрастной нормы.  

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. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей по-

являются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Особенности развития детей дошкольного возраста: 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Дети ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. Графические образы бедны. Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. Развивается перцептивная деятельность. 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. Развиваются память 

и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения детей ярко проявляются 

в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов. 

Дети, имеющие речевые нарушения, с трудом общаются с окружающими, 

нуждаются в помощи взрослых. Словарный запас отстает от возрастной нормы. 

Произношение многих звуков неправильное или  звуки отсутствуют вовсе.  

 

 

 

 

 Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность и ее 

техническая сторона. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Дети оказываются способными назвать форму, цвет, величину предметов. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. У детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием   искаженное произнесение звуков, нарушено фонематическое  и 

слуховое восприятие. Для них характерно диссоциация между недостаточным 

развитием фонематического слуха и несовершенством  речедвигательных навыков.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.  Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

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

шенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности. 

Старшая   группа (от  5 до 6 лет) 

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

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 
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Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность и  может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Заменяют постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Владеют обобщенным способом 

владения обследования образца. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Могут конструировать из бумаги, складывать ее в несколько раз. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Легко выстраивают в ряд  - 

по возрастанию и убыванию – до 10 различных предметов. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

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

группировки объектов могут учитывать 2 признака. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произ-

вольному вниманию. Развитие воображения позволяет сочинять оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством.  

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

передавая не только главное, но и детали. У детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи  наблюдается нестойкое употребление в речи звуков. 

Несформированными чаще всего являются шипящие и свистящие звуки, соноры. 

Звонкие звуки заменяются парными глухими. Дети с трудом произносят 

многосложные слова и слова со стечением согласных.  Наблюдается 

недостаточность слухового восприятия, смазанность речи, сжатая артикуляция, 

бедность словаря. Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
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линию. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Дети в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Усложняется конструирование из природного материала. Детям 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает 

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной обра-

зовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  У детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи 

не закончен процесс формирования звуков, дети заменяют звуки более простыми 

по артикуляции, нарушен процесс дифференциации звуков;  проявляются  

аграматизмы.   Происходит задержка в овладении детьми звукового анализа и 

синтеза.  Наблюдается недоразвитие мелкой моторики рук. У детей    занижена 

речевая активность  в различных видах деятельности.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.  К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения  программы 

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 ребёнком планируемых результатов. Это 
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связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребёнок 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 ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. ( ФОП  15) 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Ранний 

возраст  

(к 3 годам) 

- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует 

освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, 

повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в 

подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-

гигиенические навыки, владеет простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест 

и тому подобное); 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 

настроение; ребёнок проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения 

взрослого; ребёнок стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение 

простой, самостоятельно поставленной цели; знает, с 

помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении 

разные части речи, простые предложения из 4-х слов и более, 

включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет 

отдельные слова и фразы за взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет 

предметы, изображенные на них; 

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы 

предметов, ориентируется в основных пространственных и 

временных отношениях;  
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- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские 

действия; ребёнок знает основные особенности внешнего 

облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких;  

- демонстрирует первоначальные представления о населенном 

пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения и их особенностях, 

проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями 

природы, старается не причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, 

выполняет простые танцевальные движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и 

произведения искусства; 

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности 

(лепка, рисование) и конструирования: может выполнять уже 

довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и 

играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит 

палочки, колечки, лепешки; 

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, 

знает названия, свойства и назначение многих предметов, 

находящихся в его повседневном обиходе; 

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит 

обед», «ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не 

только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные 

отношения (ласково обращается с куклой, делает ей 

замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

Дошкольный возраст 

К 4 годам  - ребёнок демонстрирует положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, проявляет 

избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным 

играм; 

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в 

двигательной деятельности, с интересом включается в 

подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 

ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и 

перестроения, выполняет ритмические упражнения под 

музыку; 

- ребёнок демонстрирует координацию движений при 

выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, 

беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполнять 

движения в общем для всех темпе; 
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- ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: 

умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования 

гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

- ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает 

себя, говорит о себе в первом лице; 

- ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников по показу и побуждению 

взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами 

поведения, связанными с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в 

повседневном общении и бытовой деятельности, владеет 

элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения; осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребёнок охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности; 

- ребёнок произносит правильно в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает 

слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 

предложений, пересказывает знакомые литературные 

произведения, использует речевые формы вежливого 

общения; 

- ребёнок понимает содержание литературных произведений и 

участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в 

книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение 

со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, короткие стихи; 

- ребёнок демонстрирует познавательную активность в 

деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе 

познания, отражает в общении и совместной деятельности со 
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взрослыми и сверстниками полученные представления о 

предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы 

констатирующего и проблемного характера; 

- ребёнок проявляет потребность в познавательном общении 

со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о 

величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать 

предметы по этим характеристикам;  

- ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим 

людям; 

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и 

традициях; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных объектах 

живой и неживой природы ближайшего окружения, выделяет 

их отличительные особенности и свойства, различает времена 

года и характерные для них явления природы, имеет 

представление о сезонных изменениях в жизни животных, 

растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах 

поведения в природе, заботится о животных и растениях, не 

причиняет им вред; 

- ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и 

аппликации, строить простую композицию с использованием 

нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и 

теста, видоизменять их и украшать; использовать простые 

строительные детали для создания постройки с последующим 

её анализом; 

- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 

узнает знакомые произведения, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в 

движении; 

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, 

принимает на себя роль и действует от имени героя, строит 

ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких 

эпизодов; 

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых 

сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

К 5 годам - ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, 
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настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

- ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой 

моторики, активно и с интересом выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения и элементы 

спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные 

игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные 

движения в самостоятельную деятельность; 

- ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа 

жизни, готов элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания; 

- ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации; 

- ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со 

взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, 

стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, 

по примеру педагога проявляет сочувствие; 

- ребёнок без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

- ребёнок демонстрирует стремление к общению со 

сверстниками, по предложению педагога может договориться 

с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

- ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится 

их выполнять в повседневной жизни; 

- ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; отражает эти представления в 

играх; 

- ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, 

охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками; 

- ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы 

реплик и простые формы объяснительной речи, речевые 

контакты становятся более длительными и активными; 

- ребёнок большинство звуков произносит правильно, 

пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; 
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- ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с 

небольшой помощью взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки; 

- ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с 

интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 

текст; 

- ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан; 

- ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в 

процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен 

информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью; 

- ребёнок активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия; объединяет предметы и объекты 

в видовые категории с указанием характерных признаков; 

- ребёнок задает много вопросов поискового характера, 

включается в деятельность экспериментирования, использует 

исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 

логические выводы; 

- ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих 

желаниях, достижениях, семье, семейном быте, традициях; 

активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся 

в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, 

названии населенного пункта, улицы, некоторых памятных 

местах; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных 

представителях живой природы родного края, их 

особенностях, свойствах объектов неживой природы, 

сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, 

интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения 

в природе, стремится самостоятельно ухаживать за 

растениями и животными, беречь их; 

- ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в 

пределах пяти, умением непосредственно сравнивать 

предметы по форме и величине, различает части суток, знает 

их последовательность, понимает временную 

последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется 

от себя в движении; использует математические 

представления для познания окружающей действительности; 

- ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, 

эмоционально откликается на отраженные в произведениях 

искусства действия, поступки, события; 
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- ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности, используя 

выразительные и изобразительные средства; 

- ребёнок использует накопленный художественно-

творческой опыт в самостоятельной деятельности, с желанием 

участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

- ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с 

темой, используя разнообразные материалы, владеет 

техническими и изобразительными умениями; 

- ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую 

роль по ходу игры, активно использует предметы-

заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 

инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой 

диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

- ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, 

проявляет интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий 

диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 

режиссерских играх. 

К 6 годам - ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в 

двигательной активности, проявляет интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 

показывает избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, 

туризме, как форме активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий 

физической культурой, демонстрирует выносливость, 

быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет 

упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить 

творчество при составлении несложных комбинаций из 

знакомых упражнений; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, 

способен привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и 

достижениями российских спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья 

(закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

- ребёнок настроен положительно по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение со взрослыми и 
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сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и 

сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении 

уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, 

интересуется жизнью семьи и ДОО; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников, учитывает их в своем 

поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, бережно относится к 

предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании, участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда; 

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, 

соблюдает правила безопасного поведения в разных видах 

деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми 

предметами и приборами, безопасного общения с 

незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет 

соблюдать очередность и учитывать права других людей, 

проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в 

процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет 

первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 

избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, 

предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребёнок 

устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 
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- ребёнок использует математические знания, способы и 

средства для познания окружающего мира; способен к 

произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, 

классификации и другим, оперируя предметами разными по 

величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой 

в пространстве и времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей 

действительности, использует некоторые из них, 

придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному 

пункту, в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные 

символы; 

- ребёнок имеет представление о живой природе разных 

регионов России, может классифицировать объекты по 

разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни 

природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения 

в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

- ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается 

музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, 

изобразительном и театральном искусстве; проявляет 

музыкальные и художественно-творческие способности; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных 

программах и их подготовке; взаимодействует со всеми 

участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, 

аппликации, лепки, постройки, создает образы и 

композиционные изображения, интегрируя освоенные 

техники и средства выразительности, использует 

разнообразные материалы; 

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров в игровой деятельности, умеет предложить и 

объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе 

разных событий, создавать игровые образы, управлять 

персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 
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Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной 

программы (к концу дошкольного возраста): 

-у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

-ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

-ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

-ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, 

осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

-ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок 

проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

-ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского 

спорта; 

-ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

-ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку 

другим людям; 

-ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

-ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

-ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

-ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

-у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

-ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 
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-ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

-ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных 

видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять 

инициативу; 

-ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми 

и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

-ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к 

книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их 

поведения, оценивает поступки литературных героев; 

-ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому 

подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

-ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем 

мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую 

картину окружающей реальности, использует основные культурные способы 

деятельности; 

-ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление 

о многообразии стран и народов мира; 

-ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

-ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства 

проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

-ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах 
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неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми 

объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно 

соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней; 

-ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

-ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства 

с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об 

искусстве; 

-ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

-ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

-ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные 

объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой 

ситуации; 

-ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты 

на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной 

игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает 

свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в 

режиссерской игре; 

          -ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, 

к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками;- 

-ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

Содержание работы педагога-психолога ДОУ со всеми участниками 

образовательного процесса строится по основным направлениям деятельности: 

психологическая диагностика, психологическая коррекция и развитие, 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическое 
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консультирование, организационно-методическая деятельность, экспертная 

деятельность. Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. Деятельность педагога-психолога ДОУ регламентирована 

профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утверждённым приказом Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н. 

Данный приказ определяет основные направления работы (трудовые функции) 

педагога-психолога и их содержание. 

2.1.1. Коррекционно-развивающая работа  

-КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО 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 учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

-КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя- логопеды и другие квалифицированные 

специалисты. 

- ДОО имеет право и возможность 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 ДО: 

-определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Федеральной программы и социализации в ДОО; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или 

психологопедагогического консилиума образовательной организации (далее - 

1И1К); 
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-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 ППК. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционноразвивающих мероприятий, их количестве, форме организации, 

методов и технологий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из 

возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на 

основе рекомендаций  liilK ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

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 ребёнком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

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

таковыми в нормативно установленном порядке; 
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дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

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 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. 

Содержание КРР на уровне ДО. 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

-раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 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 учётом 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 

ребёнка; 

-изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одаренности; 
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-изучение, констатацию в развитии ребёнка 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 ребёнка; 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) - 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; 

-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); 
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-оказание поддержки ребёнку 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 ребёнка. 

- КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет 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 ребёнка, 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 

ребёнка 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 ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

-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 
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поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного 

воспитания; 

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, 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, обогащённой образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

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 

ребёнку. 

-Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской 

Федерации, рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной 

ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В 

случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 
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-К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 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 ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных 

представителей). 

Коррекционная работа педагога - психолога в разных видах деятельности 

Коммуникативная деятельность: 

               - Все разделы коррекционной работы. 

Игровая деятельность: 

           -Умение договариваться, прислушиваться к мнению сверстника. 

           -Соблюдает общепринятые нормы и правила культуры поведения. 

Познавательно-исследовательская: 

-Развитие  восприятия 

- Развитие познавательных процессов 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

 -Совершенствования навыков слушания художественных произведений.  

-Тренировка памяти, воображения, творческого мышления. 

Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и бытовой труд) 
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 -Умение договариваться. 

Изобразительная 

 -Совершенствование мелкой моторики 

 - Совершенствование цветовосприятия. 

Двигательная 

 - Развитие общей моторики и координации движений. 

Конструирование 

-Развитие пространственных представлений. 

-Развитие логического мышления. 

Музыкальная 

  -Развитие  внимания 

 -Проявление   эмоциональной отзывчивости. 

Совместная деятельность. 

(Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах, на прогулке) 

-Дидактические игры по разделам программы. 

- Трафареты. 

- Игрушки и пособия по развитию познавательных процессов. 

 -Инвентарь для развития общей моторики. 

 -Подвижные игры. 

2.1.2.  Психологическая диагностика  

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач.  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного 

процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям 

по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  
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Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии.  

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: 

дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем 

определяются показатели (параметры), характеризующие основной предмет 

психологических воздействия 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:  

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 ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. (ФОП 16.10) 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

-раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 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 учётом 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 

ребёнка; 
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-изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

-изучение, констатацию в развитии ребёнка 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 ребёнка; 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. 

Таким образом, психодиагностика дает возможность: выделить основания для 

объяснения причин нарушения развития: 

  заметить начальные формы отступления от хода нормального развития ребенка; 

  определить зону ближайшего развития ребенка; 

  своевременно прибегнуть к коррекции недостатков; 

  прослеживать динамику психического развития детей. 

 

Психодиагностический 

инструментарий 

Направление/ цель 

психодиагностического 

обследования 

Возраст Форма 

проведения 

О.Е.Белова  Диагностика 

уровня адаптированности 

ребенка к дошкольному 

учреждению. 

Определение уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению. 

 2 - 4 лет Индивидуальная / 

групповая. 

Заполнение Листов 

адаптаци 

Н.Ю.Кураженвой 

«Цветик-Семицветик»  

 

Для исследования развития 

психических процессов 

3-7лет Индивидуальная 

 Я. Морен 

Социометрическая проба 

«День рождение»  

Выявление эмоциональных 

предпочтений в общении, 

значимости социального 

окружения. 

 

6-7лет Индивидуальная 

Веракса А.Н. Методика 

«Рисунок семьи» 

Выявления  потребностей, 

страхов, желаний у ребенка 

5-7 лет Индивидуальная 
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методика 

И.Вандвик,ПМ.Экблад  «Два 

дома» 

Выявления более значимых 

для ребенка социальных 

связей. 

6-7лет Индивидуальная 

Методика «Рукавичка» Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

Уметь договариваться и 

достигать  уровень 

коммуникативных умений 

в процессе совместной 

деятельности со 

сверстниками 

5-7лет  Групповая. 

Методика наблюдения за 

детьми (по методике Н. А. 

Павлюченко)  

 

на изучение уровня знаний о 

правилах общения с людьми 

6-7лет Индивидуальная 

Т.В. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн и «Диагностика  

самооценки»  

Эмоциональная оценка 

образа «Я» 

 

5-7лет Индивидуальная 

Методика Нежновой Т.А. 

«Диагностика  самооценки» 

 Выявить мотивационную 

готовность ребёнка к 

школьному обучению. 

 

6-7лет Групповая. 

А.И. Захарова, М.А., 

Панфиловой «Страхи в 

домиках»  

Выявление количества и 

группы детских страхов 

4-7 лет Индивидуальная 

М.А. Понфилова «Кактус» Исследование 

эмоционально-личностной 

сферы ребенка. выявление 

наличия агрессии, ее 

направленности и 

интенсивности. 

 

5-7 лет Индивидуальная 

 Н.Е. Веракса, «Необычное 

дерево», 

  

 Анализ способа решения 

ребенком мыслительных 

задач. 

 

5-7 лет Групповая 

О.М. Дьяченко 

«Дорисовывание фигур»  

Определить уровень развития 

воображения 

5-7лет Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГОВ 

 

«Поведение в конфликте» К. 

Томас 

Определение стратегии 

поведения в конфликтной 

ситуации 

Педагоги Индивидуальная 

Бойко В.В «Диагностика 

уровня эмоционального 

выгорания» 

Определить уровень 

эмоционального выгорания 

Педагоги Индивидуальная 

 

 

 

Психодиагностическое обследование проводится: 

https://psihdocs.ru/liderstvo-i-effektivnoste-sovmestnoj-deyatelenosti-v-podrostko.html
https://psihdocs.ru/liderstvo-i-effektivnoste-sovmestnoj-deyatelenosti-v-podrostko.html
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-Для оптимизации образовательного процесса и динамики развития  

детей в ОВЗ в ДОУ с апреля по май проводится скрининг-диагностика  

воспитанников ДОУ на предмет определения уровня развития  

познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление  

и др.) и эмоционально-личностной сферы. 

-Ежегодно в марте проводится психологическое обследование детей на  

определение уровня развития познавательных процессов для  

прохождения процедуры ППк и ПМПК. 

-В течение всего учебного года по запросам участников  

образовательного процесса (педагогов, родителей) проводится  

дополнительная углубленная диагностика развития ребенка. 

-Ежегодно в январе-феврале проводится психодиагностическое  

обследование с целью изучения особенностей психоэмоциональной  

сферы педагогов для профилактики «профессионального  

(эмоционального) выгорания».  

-По завершению периода адаптации для вновь поступивших детей в  

сентябре-декабре проводится обследование детей на определение уровня  

адаптации к ДОУ (Лист адаптации). 

-Диагностическое обследование уровня психологической готовности к  

обучению к школе проводится в подготовительных к школе группах в  

сентябре, в мае месяце. 

2.1.3. Психологическое просвещение  

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), 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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Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

-актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

-повышение уровня психологических знаний;  

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

     Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об 

их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором 

случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными 

областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 

окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений.  

 Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) 

общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей 

это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к 

школе, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, 

компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей – 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности 

(детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных 

текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.  

В 2019г. Был создан Клуб для современных родителей «Развивай - ка». 

 Цель клуба установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
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Задачи: Всестороннее полноценное просвещение родителей: в вопросах 

социального, познавательного, эстетического ,а также развитие речи и речевого 

общения, формирование на этой основе личностных качеств у детей дошкольного 

возраста. Психолого  – педагогическое просвещение  родителей воспитанников с 

учетом индивидуальных особенностей ,возможностей и потребностей семей.  

2.1.4. Консультативная работа включает: 

Психологическое консультирование - оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. 

-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 ребёнком. 

Психологические консультации проводятся со всеми участниками 

образовательного процесса. Предметом обсуждения служат результаты 

психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. 

Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете индивидуально 

с соблюдением принципа конфиденциальности. 

Направления психологического консультирования 

Консультирован

ие 

администрации, 

педагогов и 

других 

работников 

образовательной 

организации по 

проблемам 

взаимоотношени

й в трудовом 

коллективе и 

другим 

профессиональн

ым  вопросам. 

Консультировани

е педагогов по 

вопросам 

разработки и 

реализации 

индивидуальных  

программ для 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с 

учётом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

Консультирован

ие педагогов по 

вопросу выбора 

индивидуально – 

ориентированны

х методов и 

приёмов работы 

с обучающимися  

Консультировани

е 

 родителей 

(законных 

представителей) 

по проблемам 

взаимоотношений 

с воспитанника 

ми, их развития, в 

вопросах выбора 

оптимальной 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекционно-  

развивающей 

работы с ребенком 

Консультиров

ание 

администраци

и ДОУ, 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителе

й) по 

психологичес

ким 

проблемам 

обучения, 

воспитания и 

развития 

детей 

 

2.1.5. Психологическая профилактика  
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:  

- разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;  

- контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном 

этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов в 

образовательной среде, семье;  

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации;  

- своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путем устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации.  

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

- При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям.  

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое 

внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое 

включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и 

изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, 

что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно 

сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую 

способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями.  
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Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное 

уважение и открытость ДОУ.  

В психологической профилактике выделяют три уровня:  

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически 

для всех детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, 

как «нормальные», так и с проблемами.  

II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика 

подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее 

задача – преодолеть эти трудности до того, как 

станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает 

уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает 

консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии для 

преодоления различного рода трудностей и т.д.  

III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется 

на детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, 

его основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических 

трудностей и проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 

10), направленными к нему для специального изучения.  

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его 

психологического развития, соответствия развития возрастным нормам:  

- диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, 

уровень овладения необходимыми навыками и умениями;  

- проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения.  

В МБДОУ реализуется комплексно-тематическое построение образовательного 

процесса. Комплексно-тематический подход в работе педагога основывается на 

принципе интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного 

образования; педагогических средств, методов и форм работы с детьми в 

специфических свойственных дошкольному детству видах деятельности и формах 

активности.  

 

2.1.6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В 

РАМКАХ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 
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Психолого - педагогический консилиум (ППк) организуется и функционирует в 

ДОУ на основании соответствующего Положения, которое разрабатывается, 

принимается педагогическим советом учреждения и утверждается директором. 

Цель ППк состоит в выявлении трудностей у воспитанников ДОУ, определении 

особых образовательных потребностей для реализации образовательной 

программы и проведения коррекционно-образовательной работы с детьми. В 

рамках ППк педагог-психолог:  

   -  Осуществляет консультирование родителей и педагогов по вопросам оказания 

помощи детям в рамках ППк; 

   -  Приводит углубленную диагностику развития ребёнка; 

       Отслеживает результаты коррекционно-развивающей работы;  

   -  Участвует в разработке индивидуальной образовательной траектории 

(маршрута);  

  -  Проводит коррекционно-развивающие занятия по рекомендациям ППк. В 

начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года специалисты ППк, в том числе 

педагог-психолог проводят комплексное всестороннее обследование детей с целью 

выявления детей с особыми образовательными потребностями. 

 После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико педагогической 

комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания. На каждого дошкольника готовится пакет 

документов и характеристики с результатами обследования. После прохождения 

ребенком ТПМПК выдается протокол Заседания с рекомендациями по созданию 

для воспитанника специальных образовательных условий, тип группы и/или 

индивидуального образовательного маршрута и /или адаптированную 

образовательную программу. 

2.1.7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ   

 ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  

 С руководителем ДОУ: 

-Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

-Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

-Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  
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-Предоставляет отчетную документацию. 

-Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

-Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

-Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

-Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 Со старшим воспитателем 

-Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 

-Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в 

освоении образовательных областей). 

-Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы 

в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

-Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

-Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

-Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

-Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

-Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

-Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 С воспитателем 

- Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

-Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

- Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка. 
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-Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

-Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

-Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

-Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

-Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

-Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

-Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

-Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

-Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

-Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

-Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике. 

 С музыкальным руководителем 

-Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

-Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

-Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

-Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 С учителем-логопедом 
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-Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

-Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

-Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими  специалистами. 

-Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

-Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

-Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

 

2.2 Психологическое сопровождение реализации Федеральной 

образовательной программы  ДО по освоению образовательных 

областей 

Федеральная 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. 

2.2.1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)   по 

образовательным областям 

От 2 лет до 3 лет. 
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации 

к ДОО; 

развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия; 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 

формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности. (ФОП 18.3.2) 

От 3 лет до 4 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

сфере социальных отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии; 

оказывать в помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

ДОО; 

в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности; 

в сфере трудового воспитания: 
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развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления 

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

в области формирования основ безопасного поведения: развивать интерес к 

правилам безопасного поведения; 

обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое 

использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. (ФОП 18.4.2)  

От 4 лет до 5 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

в сфере социальных отношений: 

формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление 

к самостоятельности; 

развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и 

нуждающимся в помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и 

анимационных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим 

людям; 

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками; 

развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

в области формирования основ гражданственности и патриотизма: воспитывать 

уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным датам; 

воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и 

других областях; 

развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного 

пункта, в котором они живут. 

в сфере трудового воспитания: 
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формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; 

воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании 

включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

в области формирования основ безопасного поведения: 

обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях; 

формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

формировать представления о правилах безопасного использования электронных 

гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая 

практическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности (18.5.2) 

От 5 лет до 6 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

в сфере социальных отношений: 

обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных 

ситуациях в семье и ДОО; 

содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний 

и переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на 

разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, 

согласованию действий между собой и заинтересованности в общем результате 

совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в 

группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе; 

в области формирования основ гражданственности и патриотизма: воспитывать 

уважительное отношение к Родине, к людям разных 

национальностей, проживающим на территории России, их культурному 

наследию; 
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знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями 

празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки 

героев Отечества, достижения страны; 

поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных 

объектах и произведениях искусства, явлениях природы; 

в сфере трудового воспитания: 

формировать представления о профессиях и трудовых процессах; воспитывать 

бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; развивать 

самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 

знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

первоначальные представления о финансовой грамотности; 

в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям; 

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми 

ресурсами, исключая практическое использование электронных средств обучения 

индивидуального использования. 

Содержание образовательной деятельности (ФОП 18.6.2). 

От 6 лет до 7 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

в сфере социальных отношений: 

поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником; 

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка 

распознавать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор 
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социально одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои 

намерения и ценностные ориентации; 

развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, 

правил поведения в общественных местах; 

в области формирования основ гражданственности и патриотизма: воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям; 

расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за 

достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности 

интересам страны; 

знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать 

детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в 

ДОО и в населенном пункте; 

развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание 

чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого 

и настоящего; поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с 

его местом проживания; 

в сфере трудового воспитания: 

развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных представителей), ограниченности 

материальных ресурсов; 

развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи; 

в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе 

и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
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воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

Содержание образовательной деятельности. (ФОП 18.7.) 

2.2.2. Познавательное развитие. 

От 2 лет до 3 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения 

познавательных практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между 

собой по этим признакам и количеству, использовать один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических 

фигурах, величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, 

его достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное 

убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными 

особенностями, некоторыми объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать 

бережное отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. (19.3.2) 

 

 

От 3 лет до 4 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, 

их использовании в самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по 

форме, величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать 

осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; 



52 

 

развивать исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, 

эмоционально-положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и 

сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего 

окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и 

традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные 

сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам 

природы. 

Содержание образовательной деятельности. (19.4.2) 

От 4 лет до 5 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств; 

2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и 

совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

3) обогащать элементарные математические представления о количестве, 

числе, форме, величине предметов, пространственных и временных отношениях; 

4) расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной 

деятельности с родителями (законными представителями) и членам семьи; 

продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, 

в котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; 

знакомить с традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к 

праздникам, эмоционально откликаться на участие в них; 

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 

7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе 

признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен года, явлениями природы и деятельностью 

человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально-положительное отношение 

ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться 

Содержание образовательной деятельности. (19.5.2) 

От 4 лет до 5 лет. 
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В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1)обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств; 

2)развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и 

совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

3)обогащать элементарные математические представления о количестве, 

числе, форме, величине предметов, пространственных и временных отношениях; 

4)расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной 

деятельности с родителями (законными представителями) и членам семьи; 

продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

5)развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, 

в котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; 

знакомить с традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к 

праздникам, эмоционально откликаться на участие в них; 

6)расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 

7)обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе 

признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен года, явлениями природы и деятельностью 

человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально-положительное отношение 

ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности (ФОП  19.5.2) 

От 5 лет до 6 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их безопасного использования; 

3) развивать способность использовать математические знания и 

аналитические способы для познания математической стороны окружающего 

мира: опосредованное сравнение объектов с помощью заместителей (условной 

меры), сравнение по разным основаниям, счет, упорядочивание, классификация, 

сериация и тому подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и 

времени; 
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4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми 

ближайшего окружения в познавательной деятельности, расширять 

самостоятельные действия различной направленности, закреплять позитивный 

опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и сверстниками деятельности; 

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их 

потребностях; продолжать учить группировать объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для 

познания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и 

деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение 

ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности (ФОП 19.6.2) 

От 6 лет до 7 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в 

познавательно-исследовательской деятельности, избирательность познавательных 

интересов; 

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания; 

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять 

использование счета, вычислений, измерения, логических операций для познания 

и преобразования предметов окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для 

познания окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство 

собственной компетентности в решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой 

родины и Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, 

её традициям и праздникам; воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к ним; 

7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира 

в разных регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления 

животных и растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой 
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природы и человека в разные сезоны года, закреплять умения классифицировать 

объекты живой природы; 

Содержание образовательной деятельности. (ФОП 19.7.2) 

2.2.3. Речевое развитие. 

От 2 лет до 3 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей 

умение по словесному указанию педагога находить предметы, различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и 

формировать умение использовать данные слова в речи. 

2) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

3) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на 

вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

4) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, 

сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных 

ребёнку стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения 

персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; 

формировать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и 

самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

Содержание образовательной деятельности. (ФОП 20.3.2) 

От 3 лет до 4 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 
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обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

2) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. 

Закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, 

использовать приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с 

образованием звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение 

пользоваться в речи разными способами словообразования. 

3) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. 

Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об 

игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации 

отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

4) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, 

прибаутки, сказки о животных) и художественной литературы (небольшие 

авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток 

в играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, пальчиковых игр; 

поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе 

совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, 
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жесты) детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. (20.4.1) 

 

От 4 лет до 5 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Развитие словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета, время суток, характеризовать 

состояние и настроение людей; 

активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи 

существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные 

глаголы, наречия и предлоги; употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

2) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в 

предложении. Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и родительном падежах; правильно использовать форму 

множественного числа родительного падежа существительных; употреблять 

формы повелительного наклонения глаголов; использовать простые 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; правильно понимать и 

употреблять предлоги с пространственным значением (в, под, между, около); 

правильно образовывать названия предметов посуды. 

3) Связная речь: 

продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у 

детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их 

качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме 

и содержанию отвечать на вопросы. Поддерживать стремление детей рассказывать 

о своих наблюдениях, переживаниях; пересказывать небольшие сказки и рассказы, 

знакомые детям и вновь прочитанные; составлять по образцу небольшие рассказы 

о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины. Воспитывать культуру 

общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей по 

группе. Использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при 

вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. Развивать 

коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, поддержать и 
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завершить общение). 

4) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские 

сказки, рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров 

литературных произведений; 

развивать способность воспринимать содержание и форму художественных 

произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, 

понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму 

поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений); 

развивать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 

выразительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ небольших рассказов 

и сказок); 

воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству 

писателей и иллюстраторов. 

Содержание образовательной деятельности. (20.5.2) 

 

5 лет до 6 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники 

(экскаватор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки предметов; 

наречия, характеризующие отношение людей к труду (старательно, бережно); 

глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей в 

умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и 

противоположными значениями (антонимы); 

активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу 

употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, использовать существительные с обобщающим значением (строитель, 

хлебороб). 

2) Грамматический строй речи: 

совершенствовать умение детей согласовывать в предложении 

существительные с числительными, существительные с прилагательным, 

образовывать множественное число существительных, обозначающих детенышей 

животных. Развивать умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(метро); образовывать по образцу однокоренные слова (кот-котенок-котище), 
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образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

познакомить с разными способами образования слов. Продолжать 

совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

3) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: 

закреплять умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, 

правильно отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном 

ответе реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко 

и распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно 

слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры 

детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать 

формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого 

этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: 

называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми 

именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не 

вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, 

умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, 

выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей, 

формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие 

рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, 

другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по 

теме, предложенной педагогом. 

4) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, 

прибаутки, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы 

(небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

развивать интерес к произведениям познавательного характера; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать избирательное отношение к известным произведениям 

фольклора и художественной литературы, поддерживать инициативу детей в 

выборе произведений для совместного слушания (в том числе и повторное); 

формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, 

языковых особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, 

скороговорка, народная сказка, рассказ, стихотворение; 
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углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 

раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций 

разных художников к одному и тому же произведению); 

совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 

выразительное чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из 

текста образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по 

потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности. (20.6.2) 

От 6 лет до 7 лет. 

области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название 

предметов, действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи 

синонимы, существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь 

детей антонимы, многозначные слова; 

активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части 

речи точно по смыслу. 

2) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать развивать коммуникативно-речевые умения. 

Продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, последовательно, без 

повторов передавать содержание литературного текста, использовать в пересказе 

выразительные средства, характерные для произведения. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок. 

Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, 

творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять 

рассказы и небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы 

высказывания (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями 

высказывания. 

3) Интерес к художественной литературе: 

формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, 

поддерживать положительные эмоциональные проявления детей (радость, 

удовольствие при слушании произведений); 
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развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического 

характера; знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными 

произведениями; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать представления о жанровых, композиционных и языковых 

особенностях жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, былина; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 

раскрытия образа; развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к произведениям 

определенного жанра и тематики; 

развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, 

метафор, описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного 

и реалистического характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности. (ФОП 20.7.2) 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие. 

От 2 лет до 3 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и 

испытывать радость, ) в процессе с природой; 

интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному 

отклику детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений 

окружающей действительности; 

развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, 

изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков); 

поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, 

прибаутки); 

поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и самостоятельно; 
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развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, 

слепить; научить правильно держать карандаш, кисть; 

развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 

предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; 

познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать 

эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание 

детей строить самостоятельно; 

4) театрализованная деятельность: 

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 

с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор); 

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками; 

развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них; 

способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев; 

создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Содержание образовательной деятельности. (21.3.2) 

 

От 3 лет до 4 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать 

интерес к искусству; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 
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общения с искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира, выраженного в произведениях искусства; 

формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к 

природе родного края, к семье в процессе изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

так далее; 

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: 

исполнение танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

развивать у детей эстетическое восприятие; 

формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; 

формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их 

формы, пропорций, цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта и другое); 

формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: совершенствовать 

у детей конструктивные умения; 

формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы); сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание); 

формировать умение у детей использовать в постройках детали разного 

цвета; 
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4) театрализованная деятельность: 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у 

детей умение сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и 

атрибутами как внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях 

и кукольных спектаклях; 

формировать у детей умение использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

Содержание образовательной деятельности. (21.4.2) 

От 4 лет до 5 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту 

окружающей действительности; 

развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности 

человека; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание 

посещать театр, музей и тому подобное; 

приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 
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ознакомления с различными видами искусства; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности; 

развивать у детей художественное восприятие; 

продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук; 

обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) 

как основе развития творчества; 

продолжать формировать у детей умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации; 

закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь; 

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола; 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческие способности у детей в различных 

видах изобразительной деятельности; 

создавать условия для самостоятельного художественного творчества 

детей; воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала; 

формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала; 

приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) театрализованная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 
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развития творческой активности детей; 

учить элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и другое); 

формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

имитировать характерные движения сказочных животных; 

развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности.(21.5.2) 

От 5 лет до 6 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать 

прекрасное в окружающей действительности, природе; 

развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений; 

продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

своего народа через творческую деятельность; 

продолжать формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, балет, театр, цирк, фотография); 

расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном 

фольклоре, художественных промыслах; развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках; 

продолжать формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных 

видов художественной деятельности; 

уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, 

которые работают в том или ином виде искусства; 

поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства 
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и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; 

развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту 

окружающего мира; 

в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства 

и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение; 

формировать умение у детей передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга; 

совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения; 

обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов); 

развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок; 
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3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции; 

поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) театрализованная деятельность: 

развивать интерес к сценическому искусству; 

создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого 

ребёнка; развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

развивать навыки действий с воображаемыми предметами; способствовать 

развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее); 

создавать условия для показа результатов творческой деятельности, 

поддерживать инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов; 

Содержание образовательной деятельности. (21.6.2) 

От 6 лет до 7 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус;  

воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в 

процессе ознакомления с разными видами искусства; 

формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе 

ознакомления с различными произведениями изобразительного искусства 

гражданственно-патриотического содержания; 

формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; 

формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей; 

помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать 

у детей основы художественной культуры 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями (законными представителями)); 

2) изобразительная деятельность: 
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формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 

любознательность; 

обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету; 

продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; 

формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности; 

воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства; 

создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, 

содержательным, выразительным; 

поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать 

другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться 

к продуктам его труда; 

развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности; 

продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину; 

формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа; 

организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ 

и тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах); 

3) конструктивная деятельность: 

формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать 

её основные части, их функциональное назначение; 

закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять 
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обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; знакомить детей с 

различными видами конструкторов; 

знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, 

строителя и прочее; 

развивать у детей художественно-творческие способности и 

самостоятельную творческую конструктивную деятельность детей; 

4) театрализованная деятельность: 

продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера 

персонажа с помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать 

правильно оценивать действия персонажей в спектакле; 

поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских 

играх и играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, 

внесение в них изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение 

новых персонажей, действий; 

поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, 

спектаклях; 

Содержание образовательной деятельности.(21.7.2) 

2.2.5. Физическое развитие. 

От 2 лет до 3 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в 

пространстве; 

поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом 

в небольших подгруппах; 

формировать интерес и положительное отношение к выполнению 

физических упражнений, совместным двигательным действиям; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, приобщая к 

здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. (22.3.2) 

От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт детей, используя подвижные игры, помогая 

согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в 
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игре; 

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать 

условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности; 

формировать полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности.(22.4.2) 

От 4 лет до 5 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

создавать условия для освоения  подвижных игр; 

формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать 

правила в подвижных играх; 

продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической 

культуре и активному отдыху, формировать первичные представления об 

отдельных видах спорта; 

укреплять здоровье ребёнка, опорно-двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, 

воспитывать полезные привычки, способствовать усвоению правил безопасного 

поведения в двигательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности.(22.5.2) 

От 5 лет до 6 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику 

ориентировку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать 

самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении 

движений и в подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, 

взаимодействовать в команде; 

воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в 

подвижных и спортивных играх, формах активного отдыха; 

продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать 

представления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять 
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опорно-двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического 

воспитания; 

расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него 

влияющих, оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как 

форме активного отдыха; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и 

безопасности в двигательной деятельности и во время туристских прогулок и 

экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности.(22.6.2) 

От 6 лет до 7 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, 

творчество; 

поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде; 

воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую 

идентичность в двигательной деятельности и различных формах активного 

отдыха; 

формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, 

поддерживать интерес к физической культуре и спортивным достижениям России, 

расширять представления о разных видах спорта; 

сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, 

расширять и уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, 

средствах его укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической 

культуре и спорте, спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности и при проведении туристских прогулок и 

экскурсий; 

воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Содержание образовательной деятельности.(22.7.2) 

  2.2.6.   Использование различных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы     

 Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы, методы, 

средства реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 
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Формы работы по образовательным областям 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

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 и сюжетно-отобразительная игра, 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 другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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 ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 
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Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы 

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 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 целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-схематическую модель); 

метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко 

применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует 

возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов. 
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При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

естественные и искусственные;  

реальные и виртуальные. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы 

зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание 

приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребёнка 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 педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.2.7. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольной организации. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного тематического 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития.   

 Для каждой возрастной группы  разработано  комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  
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При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены:  

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной 

жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста;  

- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и 

интерес воспитанников;  

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие 

развитие любознательности и познавательных интересов детей группы;  

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом;  

- региональный компонент.  

Тематика представлена в последовательном усложнении от одной возрастной 

группы к другой. Основная направленность тем прослеживается из года в год. 

Продолжительность работы внутри одной темы - 1 неделя.  

В конце недели по каждой теме проводится итоговое мероприятие. 

Содержание образовательной деятельности с дошкольниками выстраивается таким 

образом, чтобы все события, все интересные дела, занятия детей были бы 

подготовкой к итоговому мероприятию.  

К каждой теме сформулированы примерные итоговые мероприятия, которые 

могут проводиться в различных вариантах. Можно изменять: 

- форму итогового мероприятия (например, викторину можно заменить 

развлечением);  

- тему итогового мероприятия. 

Годовой круг тематических недель 

Вторая группа раннего возраста 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь До свидания, 

лето!  

До свидания, 

лето! 

Мы пришли 

в детский сад. 

Наша группа. 

5 неделя. 

Наши 

игрушки. 

Учим с 

Бельчонком 

правила 

безопасности. 

Октябрь. Что растет в 

огороде? 

Овощи. 

Что растет в 

саду? Фрукты. 

Осень золотая. Одежда и 

обувь. 

Одеваем куклу 

Катю на 

прогулку. 

Ноябрь. Моя семья. Моя семья. Посуда.  

День рождение 

у куклы Кати. 

Части тела и 

лица. 

5 неделя. 
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Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Декабрь. Домашние 

птицы. 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Любимые 

книжки, игры. 

Зимние забавы.  

Зима. 

 Новый год у 

ворот. 

Январь. Рождественские 

каникулы. 

Зимушка-зима. Дикие 

животные. 

Птицы. 

Февраль. Мебель. Транспорт. Папы всей 

Земли! 

В гостях у 

Мойдодыра.  

Март. Самая лучшая 

МАМА на 

свете! 

Неделя 

безопасности. 

Мое здоровье. 

Неделя 

безопасности. 

Мое здоровье. 

В мире 

материалов.  

5 неделя 

Цвет и форма. 

Апрель. Народные 

игрушки. 

Цвет и форма. Посмотрите, 

весна к нам 

пришла! 

Мир растений. 

Волшебница 

вода. Кто в 

аквариуме 

живет? 

Май. Скоро лето. Скоро лето. Цветы. Здравствуй, 

лето! 

Июнь. День защиты 

детей. 

Любимые 

сказки. 

Цветочная 

неделя. 

Спортивные 

задоринки. 

Июль. Моя семья, мой 

город, моя 

страна! 

Неделя 

занимательных 

превращений. 

Разноцветное 

лето. 

Любимые 

игрушки. 

Август. Окно в природу. 

 

 Чудеса на 

грядках. 

Азбука 

безопасности. 

Неделя 

интересных 

дел. 

 

 

 

 

 младшая группа 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад! 

Кто заботится о 

нас в саду? 

Труд взрослых 

в детском саду. 

Осень. Овощи 

на нашем 

столе. 

5 неделя. 

Учим с 

Бельчонком 

правила 

безопасности. 
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Октябрь. Моя семья. Со здоровьем я 

дружу. 

Осенние 

витамины 

(фрукты). 

Мой город.  Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Ноябрь. Домашние 

животные. Кто 

живет на ферме? 

Транспорт. 

Безопасность 

на дорогах. 

Труд взрослых. 

Продавец. 

В мире 

предметов. 

Мебель. 

Декабрь. Птицы – наши 

друзья. 

Домашние  

птицы. 

Зима. Сезонные 

изменения в 

природе. 

Дикие  

животные. 

Дикие 

животные 

зимой. 

5 неделя. 

Новый год у 

ворот. 

Январь. Рождественские 

каникулы. 

Что мы зиме о 

зиме? Зимние 

забавы. 

Зимняя 

одежда, обувь. 

В мире 

материалов 

(ткань, бумага) 

Февраль. Труд взрослых. 

Профессия 

«врач». 

Домашние 

животные. 

Папы всей 

Земли! 

В мире 

материалов. 

Посуда 

(глина). 

Март. Праздник 

бабушек и мам. 

Уголок 

природы. 

Комнатные 

растения. 

Рукотворный 

мир. Мебель. 

Неделя театра. 

5 неделя. 
Опасности 

вокруг нас. 

Неделя ПДД. 

Апрель. Весна пришла. 

Изменения в 

природе. 

Космос. Труд взрослых. 

Повар. 

Труд 

взрослых. Кто 

работает в 

детском саду? 

Май. День Победы! В мире 

материалов. 

Предметы 

вокруг нас. 

Неделя 

здоровья. 

Скоро лето! 

Июнь. День защиты 

детей. 

Любимые 

сказки. 

Цветочная 

неделя. 

Спортивные 

задоринки. 

Июль. Моя семья, мой 

город, моя 

страна! 

Неделя 

занимательных 

превращений. 

Разноцветное 

лето. 

Любимые 

игрушки. 

Август. Окно в природу. 

 

 Чудеса на 

грядках. 

Азбука 

безопасности. 

Неделя 

интересных 

дел. 

 

Средняя группа 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад. 

День знаний. 

Что нам осень 

принесла? 

Полезные 

продукты. 

Труд взрослых. Я расту 

здоровым. 

Профессия 

«врач». 

5 неделя 

Опасности в 

природе и 

быту. 

Октябрь. О дружбе и 

друзьях. 

Осень. 

Осенние 

изменения в 

природе. 

В мире 

предметов. 

Животные 

нашей 

планеты. 

Ноябрь. Близкое и 

родное. Моя 

семья. 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Город мой 

родной. 

Дикие 

животные и 

их детеныши. 

Декабрь. Я расту 

здоровым. 

Профессия 

«врач, 

медсестра». 

Зима. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Зимующие 

птицы. 

 

Наш природный 

уголок. 

Что мы знаем 

о зиме? 

Зимняя 

одежда. 

Зимние 

забавы.  

5 неделя 

Новый год у 

ворот. 

Январь. Рождественские 

каникулы. 

В мире 

материалов. 

Посуда. 

 

Разные 

материалы 

(пластмасса).  

Разные 

материалы. 

Путешествие 

в прошлое 

бумаги. 

Февраль. Транспорт. Правила 

дорожного 

движения.  

Наша Армия. Опасные 

предметы. 

Безопасность 

в быту и на 

улице.. 

Март. Праздник 

бабушек и мам. 

Мой дом, моя 

семья. 

Международный 

день птиц. 

Неделя 

театра.  

5 неделя 

Неделя ПДД 

Апрель. Природа весной 

оживает. 

Сезонные 

изменения. 

Путешествие в 

Космос. 

День Земли. Путешествие 

в прошлое 

одежды.  
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Май. Мой город. День Победы! Неделя 

здоровья. 

Скоро лето! 

Июнь. Здравствуй, 

лето! День 

защиты детей. 

 

Любимые 

сказки. 

Цветочная 

неделя. 

Спортивные 

задоринки. 

Июль. Моя семья, мой 

город, моя 

страна! 

Неделя 

занимательных 

превращений. 

Разноцветное 

лето. 

Любимые 

игрушки. 

Август. Окно в природу. 

 

 Чудеса на 

грядках. 

Азбука 

безопасности. 

Неделя 

интересных 

дел. 

 

Старшая  группа 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад. 

День знаний. 

Дары осени. 

Полезные 

продукты. 

Родное и 

близкое. Моя 

семья. 

Охрана 

окружающей 

среды. 

5 неделя 

Опасности в 

природе и 

быту. 

Октябрь. О дружбе и 

друзьях. 

Животные 

нашей 

планеты. 

Предметы-

помощники. 

Осень. 

Осенние 

изменения в 

природе. 

Ноябрь. Родина моя – 

Россия! 

Птицы нашего 

края. 

Город мой 

родной. 

Растительный 

мир родного 

края. 

Декабрь. Книжкина 

неделя. 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Профессия 

швея. 

Путешествие в 

прошлое 

предметов. 

Жизнь 

животных 

зимой. 

5 неделя 

Новый год у 

ворот. 

Январь. Рождественские 

каникулы. 

Заповедники и 

национальные 

парки. Зимние 

явления в 

природе. Зима 

в лесу. 

 

В мире 

материалов 

(металл). 

В мире 

материалов 

(стекло, 

металл, 

дерево). 
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Февраль. В мире опасных 

предметов. 

Животные, 

помощники 

человека. 

Профессия 

кинолог. 

День 

защитника 

Отечества. 

Неделя 

безопасности. 

Март. Международный 

женский день. 

Комнатные 

растения. 

Водные 

ресурсы Земли. 

Неделя театра. 

Профессия 

артист. 

5 неделя 

Неделя ПДД 

Апрель. Природа весной 

оживает. 

Путешествие в 

Космос. 

День Земли. Путешествие в 

прошлое 

предметов. 

Май. Они сражались 

за Родину! 

Красота 

весеннего леса. 

Профессия 

художник. 

Неделя 

здоровья. 

Скоро лето! 

Июнь. Здравствуй, 

лето! День 

защиты детей. 

 

Любимые 

сказки. 

Цветочная 

неделя. 

Спортивные 

задоринки. 

Июль. Моя семья, мой 

город, моя 

страна! 

Неделя 

занимательных 

превращений. 

Разноцветное 

лето. 

Любимые 

игрушки. 

Август. Окно в природу. 

 

 Чудеса на 

грядках. 

Азбука 

безопасности. 

Неделя 

интересных 

дел. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад. 

День знаний. 

Дары осени. 

Полезные 

продукты. 

Родное и 

близкое. Моя 

семья. 

Охрана 

окружающей 

среды. 

5 неделя 

Опасности в 

природе. 

Октябрь. Школа. 

Профессия 

«учитель». 

Животные 

нашей 

планеты. 

Предметы-

помощники. 

Осень. 

Осенние 

изменения в 

природе и 

социальном 

мире. 
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Ноябрь. Я живу на 

Самарской 

Земле! 

Птицы нашего 

края. 

Город мой 

родной. 

Животные 

водоемов, 

морей, 

океанов. 

Декабрь. Книжкина 

неделя. 

Путешествие в 

прошлое книги. 

Зима. Жизнь 

животных в 

зимний период. 

Мир 

профессий. 

Путешествие в 

прошлое 

предметов. 

Декоративные 

животные. 

5 неделя 

Новый год у 

ворот. 

Безопасность в 

зимний 

период. 

Январь. Рождественские 

каникулы. 

Заповедники и 

национальные 

парки.  

Свойства 

материалов 

(кожа, мех, 

шерсть). 

Растительный 

и животный 

мир зимой. 

Февраль. Свойства 

материалов 

(стекло, 

керамика, 

фарфор, глина). 

В мире опасных 

предметов. 

Животные, 

помощники 

человека. 

Профессия 

кинолог. 

День 

защитника 

Отечества. 

Неделя 

безопасности. 

 

Март. Международный 

женский день. 

Полюбуйся! 

Весна 

наступает! 

Комнатные 

растения. 

Водные 

ресурсы Земли. 

Неделя театра. 

Профессия 

артист, 

костюмер, 

режиссер. 

5 неделя 

Неделя ПДД. 

Путешествие в 

прошлое 

светофора. 

Апрель. Природа весной 

оживает. 

Сезонные 

изменения. 

Путешествие в 

Космос. 

День Земли. Путешествие в 

прошлое 

предметов 

(счетные 

устройства, 

компьютер). 

Май. Они сражались 

за Родину! 

Люди 

героических 

профессий. 

Неделя 

здоровья. 

Скоро лето! 
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Июнь. Здравствуй, 

лето! День 

защиты детей. 

 

Любимые 

сказки. 

Цветочная 

неделя. 

Спортивные 

задоринки. 

Июль. Моя семья, мой 

город, моя 

страна! 

Неделя 

занимательных 

превращений. 

Разноцветное 

лето. 

Любимые 

игрушки. 

Август. Окно в природу. 

 

 Чудеса на 

грядках. 

Азбука 

безопасности. 

Неделя 

интересных 

дел. 

 

2.3. Федеральная рабочая программа воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

2.3.1. Общие задачи воспитания в ДОО: 

-содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

-способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

-создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

-осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

2.3.2. Направления воспитания. 

2.3.3. Патриотическое направление воспитания. 
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Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 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. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

1) 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). 

2.3.4. 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. 

2.3.5. 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. 



85 

 

3) В дошкольном детстве ребёнок 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 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком 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 ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

2.3.6. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

2.3.7. 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, 
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духовного и социального благополучия человека. 

2.3.8. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка 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 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. 

2.3.9. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребёнка 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 ребёнка. 

Искусство делает ребёнка 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. 

2.3.10. 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, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и другое). 
 

 



88 

 

2.3.11.  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, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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. 

 

2.3.12. Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы 

необходимо соотнести направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



90 

 

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. 

3) 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 ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному 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. 

4) 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; 
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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. 

5) 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). 

6) 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 ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 
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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. 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 
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8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
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2.4. 2Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В МБДОУ №15 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется парциальные программы дошкольного образования 

      STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей 

в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец. 

     Данная парциальная модульная программа направлена на развитие 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Образовательные модули, входящие в состав программы, 

могут включаться в программу образовательной организации и по 

отдельности. 

     Целью данной парциальной модульной образовательной программы 

«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами 

STEM-образования. 

Структурно парциальная модульная программа «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

представлена в интеграции образовательных модулей: 

Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фрёбеля»  

- Экспериментирование с предметами окружающего мира;  

- Освоение математической действительности путём действий с 

геометрическими телами и фигурами; 

- Освоение пространственных отношений; 

-  Конструирование в различных ракурсах и проекция. 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой» 

- Формирование представлений об окружающем мире в опытно-

экспериментальной деятельности; 

- осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного 

восприятия;  

- формирование экологического сознания. 
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Образовательный модуль «LEGO-конструирование»  

- Способность к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому 

планированию и речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности;  

- умение группировать предметы; y умение проявлять осведомлённость в 

разных сферах жизни; y свободное владение родным языком (словарный 

состав, грамматический строй речи, фонетическая система, элементарные 

представления о семантической структуре);  

- умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и 

синтез; y умение создавать конструкции и моделировать объекты на основе 

пазового крепления детей 

Образовательный модуль «Математическое развитие»  

- Комплексное решение задач математического развития с учётом возрастных 

и индиособенностей детей по направлениям: величина, форма, пространство, 

время, количеств 

Образовательный модуль «Робототехника»  

- Развитие логики и алгоритмического мышления;  

- формирование основ программирования;  

- развитие способностей к конструированию и моделированию;  

- обработка информации; 

- развитие способности к абстрагированию и нахождению закон быстро 

решать  практические задачи;  

- овладение умением акцентирования, схематизации, типизации;  

- знание универсальных знаковых систем (символов) и умение ими 

пользоваться;  

- развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной 

деятельности 

Целью программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЯ» является развитие 

интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество.  

      Под интеллектуальными способностями понимается «способность к 

осуществлению процесса познания и эффективному решению проблем». В 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования планируемые результаты представлены в форме 

целевых ориентиров. К завершению дошкольного возраста ребёнок активно 
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проявляет любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая 

причинно-следственные связи.  

     Интеллектуальные способности ребёнка проявляются в умении 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или поступкам 

людей. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя 

элементарные представления из области живой природы, естествознания, 

математики и т. п. Это проявляется в овладении способами элементарного 

планирования деятельности, построения замысла, умении выбирать себе 

партнёров по совместной деятельности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. В результате освоения программы ребёнок способен проявлять 

инициативу и самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и пр. 

     Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым воображеним, 

которое реализуется в разных видах деятельности, в конструировании, 

создании собственных образцов, творческих фантазиях и пр. В результате 

освоения программы ребёнок получает опыт положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействуя со сверстниками и 

взрослыми, дошкольник овладевает способностью договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других. В результате ребёнок получает возможность адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

     Индивидуальные результаты освоения программы оцениваются с помощью 

наблюдения. Педагогическая диагностика достижений ребёнка при освоении 

программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» предполагает систему 

мониторинга формируемых качеств в процессе наблюдений педагога за 

деятельностью детей по освоению образовательных модулей с целью 

выявления: y способов деятельности и их динамики; y интересов, приоритетов 

и склонностей ребёнка; y индивидуальных личностных и познавательных 

особенностей; y коммуникативных способностей. В качестве целевых 

ориентиров такого мониторинга выступают критерии формирования 

интеллектуальных способностей.  

2.4.1. Образовательный модуль 

«Экспериментирование с живой и неживой природой» 

     Образовательный модуль позволяет организовать знакомство детей со 

свойствами воды, воздуха, объектов неживой и живой природы, оптическими 

явлениями. 

     Сегодня и родители дошкольников, и педагоги ДОО озабочены вопросом 

подготовки малышей к школе. Наличие определённого круга представлений 

об окружающем мире, интереса к новым знаниям, умения анализировать, 
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обобщать и делать выводы, добывать информацию и работать с ней, мыслить 

результативно, самостоятельно организовывать свои дела, решая различные 

задачи, — вот неполный перечень характеристик первоклассника, которые 

заявляет современная школа.  

     Порой случается так, что чрезмерно интенсивная подготовка к школе 

вызывает у ребёнка стойкое нежелание идти в первый класс. Хочется 

рассказать о том, как можно сформировать значимые учебные умения и 

расширить представления ребёнка об окружающем мире в интересной и 

увлекательной форме — опытнической деятельности. 

     Глубокое знакомство ребёнка со свойствами окружающего мира трудно 

представить без его исследовательской деятельности в природе. За 

использование эксперимента как метода обучения выступали такие классики 

педагогики, как Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К. Д. 

Ушинский и многие другие: знания, добытые самостоятельно, всегда являются 

глубокими и прочными. 

     Дошкольники любят экспериментировать — эта деятельность отвечает 

возрастным особенностям их мышления: наглядно-образного и наглядно-

действенного. Их экспериментирование сходно с игрой, а также с 

манипулированием предметами, которые являются основными способами 

познания окружающего мира в дошкольном детстве. Экспериментирование 

дает детям реальные представления о различных сторонах предметов и 

явлений, об их взаимоотношениях с другими предметами, явлениями и со 

средой, в которой они находятся. 

     Благодаря протяжённым во времени экспериментам развивается память; в 

связи с необходимостью совершать операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации и обобщения активизируются мыслительные процессы. 

Желание рассказать об увиденном, обсудить обнаруженные закономерности и 

выводы развивает речь. 

     Следствием является не только ознакомление ребёнка с новыми фактами, 

но и накопление фонда умственных приёмов и операций. Учёные отмечают 

положительное влияние экспериментов на эмоциональную сферу ребёнка, 

развитие творческих способностей и познавательного интереса к 

окружающему. 

     В области экологического воспитания метод экспериментирования 

особенно важен. Одной из задач воспитания экологической культуры 

дошкольников является ознакомление детей со взаимосвязями, 

существующими в природе. Именно осознание единства природы, тесной 

связи всего со всем, позволит ребёнку в настоящем, а главное, в будущем 

правильно строить свое поведение по отношению к природе. 

     Изучая особенности жизни живых существ, свойства воды, воздуха, песка, 

глины, почвы, камней, их взаимодействия друг с другом и окружающей 

средой, дети опытным путём получают неоценимые по своей важности 

знания. Такие знания остаются на всю жизнь, так как ребёнок не просто 
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слушал рассказ взрослого, а сам лично наблюдал процесс, участвовал в нём, 

эмоционально переживал, строил предположения, видел результат. 

     Правильно оборудованная исследовательская лаборатория, при грамотном 

её введении в педагогический процесс, предоставляет педагогам возможность 

насытить занятия по ознакомлению с окружающим миром экспериментами с 

живой и неживой природой, пробудить у детей интерес к опытнической 

деятельности, привить начальные навыки проведения исследований. 

Экспериментирование в домашних условиях не менее значимо. Спокойная 

атмосфера, доступность оборудования, родители-помощники — те факторы, 

которые зачастую отсутствуют в образовательной организации. Создавая 

условия для экспериментирования малыша дома и на прогулках, родители 

открывают ему двери для изучения окружающего мира. Какие условия 

необходимо создать в детском саду и дома, чтобы процесс 

экспериментирования был не только развлечением, но и познанием? Вот 

несколько советов. 

- Помогайте детям находить ответы на их вопросы самостоятельно, не давая 

готовых ответов. Задайте наводящие вопросы, организуйте вместе с 

малышами эксперименты и опыты. 

- Появление у ребёнка интереса к экспериментированию зависит от вашей 

личной заинтересованности, поэтому проявляйте искренний интерес к той 

деятельности, которой предлагаете заняться. 

- Не сдерживайте инициативы малыша, предоставьте ему сделать все 

доступным для него действия, оказывайте лишь необходимую с вашей 

стороны помощь. Именно здесь домашнее экспериментирование выигрывает 

у занятий в детском саду, где чаще всего дети являются лишь наблюдателями 

опыта. 

- Для дошкольников пока сложны эксперименты, длящиеся от недели и более, 

поэтому при таком эксперименте периодически вместе с ребёнком обсуждайте 

его ход, ведите календарь наблюдений, где будут отражены происходящие 

изменения, — это поможет интересу ребёнка не угаснуть. 

- В заключение эксперимента старайтесь подвести малыша к выводу: «О чём 

свидетельствует результат опыта, что это значит?» Это поможет развить 

способность анализировать, делать выводы и обобщать, что очень пригодится 

для обучения в школе и всей последующей жизни. 

Набор экспериментов, предложенных в модуле, поможет увлечь детей 

изучением самых разных свойств окружающего мира. В выборе содержания 

занятий ориентируйтесь на интересы детей, не навязывая им те сведения, 

которые ещё сложны для их понимания. Наблюдайте, чем интересуются дети 

на прогулке, какие вопросы задают. Внимательное отношение поможет 

выбрать именно те занятия, которые будут отвечать актуальным 

познавательным потребностям. Меру непосредственного участия детей в 
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проведении эксперимента определяйте в зависимости от их количества и 

степени подготовленности. Специальные материалы, представленные в 

модуле, помогут привлечь внимание детей к экспериментированию, облегчат 

педагогам и родителям поиск необходимого оборудования, сделают занятия в 

образовательной организации и дома яркими и интересными. 

2.4.2. Образовательный модуль «LEGO-конструирование» 

Целью образовательного модуля «LEGO-конструирование» является 

интеллектуальное и творческое развитие дошкольников и младших 

школьников путём реализации образовательных инициатив «LEGO Еducation» 

через решение локальных задач, возникающих в процессе организации 

деятельности детей с тематическими конструкторами LEGO. 

Что же позволяет считать образовательные решения «LEGO Еducation» 

соответствующими принципам современного образования?  

1. Конструкторы LEGO в силу своей специфики одинаково интересны и детям, 

и взрослым, что соответствует принципам сотрудничества детей и взрослых, в 

том числе и родителей воспитанников. Данная позиция позволяет 

организовать ряд семейных проектов на базе конструкторов LEGO и является 

одним из вариантов взаимодействия с семьями воспитанников с целью 

оптимизации их развития.  

2. LEGO в основу работы с конструкторами закладывает метод 

познавательного и художественного поиска, что соответствует алгоритму 

организации проектной деятельности.  

3. LEGO органично сочетает игру, конструирование и программирование. 

4. LEGO, являясь средством индивидуального интеллектуального и 

творческого развития, тем не менее является мощным средством 

коммуникации, так как предполагает не только обсуждение и сравнение 

индивидуально созданных моделей, но и совместного их усовершенствования 

и преобразования для последующей игры или в соответствии с заданными 

условиями. Для этого необходимо договариваться, учитывать мнения 

партнеров по игре и считаться с ним, в прогностическом варианте и реальном 

времени продумывать сюжет, создавать дополнительные «гаджеты» для его 

реализации. 

     Впервые упоминание о LEGO в нашей стране дано в книге Л. А. 

Парамоновой «Детское творческое конструирование» (Москва, 1999 г.). В 

результате многолетнего исследования разных видов детского 

конструирования автор делает вывод о том, что конструирование — это не 

только практическая творческая деятельность, но и универсальная умственная 

способность, проявляющаяся в других видах деятельности (изобразительной, 

игровой, речевой), направленных на создание новых целостностей (рисунка, 

сюжета, текста и т. п.).  
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     Кроме того, Л. А. Парамонова в разделе «Конструирование из деталей 

конструкторов» сделала кардинальный поворот от репродуктивной 

деятельности к творческому конструированию. С целью преодоления в 

конструировании из деталей конструкторов подражательной основы и для 

развития деятельности творческого характера ею совместно с коллегами была 

разработана трёхчастная система творческого конструирования, которая 

состоит из трёх этапов.  

-Первый этап: организация широкого самостоятельного детского 

экспериментирования с новым материалом.  

-Второй этап: решение детьми проблемных задач двух типов: на развитие 

воображения и на формирование обобщённых способов конструирования, 

которое предполагает использование умения экспериментировать с новыми 

материалами и в новых условиях.  

-Третий этап: организация конструирования по собственному замыслу детей.  

А с появлением робототехнических наборов «LEGO WeDo» и «LEGO 

MINDSTORMS» появляется четвёртый этап:  

-Оживление конструкции (робота) на основе программирования. 

2.4.3. Образовательный модуль «Математическое развитие» 

     В соответствии с требованиями ФГОС ДО, познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

     Как правило, примерные образовательные программы дошкольного 

образования предлагают чёткую, обоснованную систему математического 

развития, реализуемую в обязательной части основной образовательной 

программы ДОО.  

     Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и может реализовываться в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребёнка. 

      Знакомство детей с основными областями математической 

действительности происходит постепенно, поэтому задачи математического 

развития на разных возрастных этапах различны. Содержание каждой задачи 

имеет свою специфику и требует продуманного подбора наиболее 

подходящих методов и приемов её реализации и компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды.  

     Фундаментом математического развития является умение сравнивать 

различные предметы по величине, разбираться в параметрах их 
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протяженности. От практического сравнения величин предметов и их 

отношений «длиннее – короче», «выше – ниже», «шире – уже» ребёнок 

перейдёт к их количественным соотношениям «больше – меньше», «равенство 

– неравенство».  

     Другим основополагающим свойством предметов и их частей является 

форма. К её пониманию дети приходят через знакомство с геометрическими 

фигурами — графическими двухмерными изображениями одной из граней 

объёмного геометрического тела. Освоение формы можно разделить на два 

направления: сенсорное восприятие детьми геометрических тел и становление 

элементарного геометрического мышления при изучении различных фигур. 

Иными словами, без чувственного восприятия формы невозможно её 

логическое осознание. Сенсорное восприятие формы конкретного предмета 

позволит со временем, абстрагируясь, видеть её и в других окружающих 

объектах.  

     Не менее существенна пространственная ориентировка, которая позволяет 

не только видеть форму и оценивать размеры отдельных предметов, но и 

правильно понимать их местоположение по отношению друг к другу и к 

человеку. Ориентировка в пространстве также имеет чувственную основу и 

позволяет ребёнку выработать личную систему отсчёта (например, 

относительно себя: вверху — там, где голова; внизу — там, где ноги; справа 

— там, где родинка на руке и т. д.).  

     Сложнее всего малышам освоить понятие времени. Ведь они 

воспринимают его, ориентируясь подчас на переменчивые признаки, которые 

зависят от длины светового дня в разное время года и даже погоды в данном 

случае имеется в виду сезонные изменения погоды, а не тучи. Наиболее 

сложно для детей понятие времени. Время воспринимается ребёнком 

опосредованно, через конкретные, часто изменчивые признаки: время года, 

состояние погоды и т. д.  

Освоение временных понятий происходит в процессе собственной 

деятельности, деятельности взрослых в разные части суток и через оценку 

объективных показателей: освещённость, положение солнца и т. д. Знакомство 

с понятиями количества и счёта начинается с простейших сопоставлений 

размеров различных предметов (сперва отдельных, позднее — объединённых 

в группы). Только на практике освоив принцип соотношений величин на 

уровне «больше – меньше», «выше – ниже», «шире – уже», ребёнок будет 

готов перейти к количественному исчислению этих параметров, к 

полноценному восприятию счёта, числа, состава чисел. Освоение 

математической действительности наиболее эффективно, если оно 

происходит в контексте практической и игровой деятельности, когда педагоги 

и родители создают условия для применения детьми знаний, полученных на 

занятиях по математике.  

Этому и посвящён данный образовательный модуль, целью которого является 

комплексное решение задач математического развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Его содержание характеризуется 
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комплексностью. В нём объединены игры и пособия для арифметической, 

геометрической, логической и символической пропедевтики. Он включает 

настольные развивающие игры, пособия для сенсорного развития, наборы 

геометрических тел и фигур, демонстрационные и раздаточные материалы по 

направлениям математического развития, логические головоломки, 

сортировщики, рамки-вкладыши и объёмные вкладыши, абаки, счёты, 

математические конструкторы, шнуровки, круги Луллия и др. Кроме того, в 

модуле рекомендованы электронные приложения к детскому PlayPad, которые 

можно бесплатно скачать с портала «Элтилэнд».  

Структурно-образовательный модуль «Математическое развитие 

дошкольников» привязан к возрастным задачам освоения математической 

действительности и включает два блока: «Математическое развитие детей 3–

5 лет» и «Математическое развитие детей старшего дошкольного возраста». 

Набор пособий в каждом блоке обусловлен возрастными задачами и 

спецификой математического развития. 

2.4.4. Образовательный модуль «Робототехника» 

     Модуль «Робототехника» является одним из самых востребованных в 

современном образовательном процессе. Сегодня дети с раннего возраста 

окружены автоматизированными системами, и от их умения ориентироваться 

в составляющих научнотехнического прогресса зависит дальнейшая 

интенсификация производства в нашей стране и во всем мире. 

     Модуль «Робототехника» включает в себя несколько конструкторов для 

изготовления роботов с возможностью движения. В соответствии с возрастом, 

задачи, решаемые ребёнком, постепенно усложняются, от простой сборки и 

механического перемещения модели до программирования систем 

управления. 

     Наборы конструкторов из образовательного модуля «Робототехника» 

способствуют освоению навыков конструирования; ознакомлению с основами 

механики и первичными компонентами электроники, с понятием «алгоритм»; 

проведению экспериментов с датчиками движения, расстояния, температуры 

и др.; совершению первых шагов в программировании в моделировании 

собственных роботов.  

Конструкторы, входящие в модуль, различаются по способу крепления 

деталей (гайки, пазы, «шипы» и др.), классу роботов (мобильные или 

манипулятивные), а также по системам управления. В последнем случае 

выделяют: биотехнические системы управления (командные, т. е. 

управляемые с помощью кнопок, рычагов и др.; копирующие, с имитацией 

человеческих движений; полуавтоматы, с управлением одним органом, таким 

как рукоятка и т. п.); автоматизированные (программные, предназначенные 

для выполнения типовых операций, и адаптивные, способные подстраиваться 

под изменяющиеся условия работы); интерактивные (с возможностью 

чередования биотехнических и автоматических режимов).  
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     Работа с модулем позволяет совершенствовать навыки логического и 

алгоритмического мышления; сформировать прочную базу для дальнейшего 

обучения в области программирования; научить детей собирать 

дополнительную информацию, необходимую для дальнейшей работы, и 

критически её оценивать; планировать, детально продумывать и моделировать 

тот или иной процесс (объект) в учебных и практических целях; уметь 

находить закономерности, акцентировать внимание на частностях, давать 

типовую оценку, схематизировать, применять систему условных обозначений; 

наконец, объективно оценивать результат своей деятельности. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее 

- ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, РППС ДОУ должен обеспечивать и 

гарантировать: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

- ОППС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

-содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

-трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

-полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

-доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 
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проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

-эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

       По целенаправленному оснащению и применению материалов помещение 

кабинета  педагога – психолога разделила на следующие условные зоны: 

 

 

Зоны для детей Зоны для взрослых 

 Зона диагностической работы. 

 Зона коррекционно-развивающей 

работы. 

 Зона игровой терапии. 

 Зона релаксации и снятия 

эмоционального напряжения.  

Зона первичного приема и беседы с 

клиентом. 

Зона консультативной работы. 

 Рабочая (личная) зона педагога-

психолога; 

Зона первичного приема и беседы с клиентом Здесь 

находятся: рабочий стол, компьютер и т. д. Рядом   расположен шкаф и 

размещен в нем диагностические, методические материалы, инструментарий 

для   проведения психологического обследования, литература и т. д. 

 Зона консультативной работы   предполагает создание доверительной 

обстановки, помогающей посетителю, пришедшему на прием к педагогу-

психологу, спокойно обсудить волнующие его проблемы, чтобы посетители 

чувствовали себя максимально комфортно. Способствуют этому уютные 

кресла и   столик, композиции из комнатных растений. 

Зона диагностической работы предназначена для проведения 

обследований (в индивидуальной форме). Здесь нет лишних предметов, ярких 

деталей интерьера, которые могут отвлекать внимание детей и мешать им 

сосредоточиться на предлагаемых заданиях. 

Зона коррекционно-развивающей работы оснащена столом, 

мольбертом, фланелеграфом и пр. Для проведения занятий в игровой форме, 

предполагающей свободное размещение детей на полу, в кабинете имеется 

ковер, а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, куклы-

марионетки, конструктор, развивающие пособия и т. д.), стол арт-терапии. 

Зона игровой терапии в кабинете педагога -  психолога приобретает 

особое значение и поэтому  по-особому оснащена игрушками: игрушки из 

реальной жизни, игрушки, помогающие отреагировать отрицательные 

эмоции, игрушки для творческого самовыражения ребёнка. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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Зона релаксации и снятия эмоционального 

напряжения предполагает создание расслабляющей, успокаивающей 

обстановки. Мягкое, ворсистое покрытие на полу, естественная зелень 

комнатных растений, негромкое звучание спокойной музыки —  способствует  

успокоению, снятию накопившейся усталости и раздражения. 

Рабочая (личная) зона   педагога-психолога необходима для 

подготовки к работе (занятиям, консультациям и пр.), обработки данных, 

хранения материалов обследования, рабочей документации, методической 

литературы, пособий и пр. 

№ п/п Наименование развивающих игр и игрушек Количество 

шт. 

1 Стол-песочница с подсветкой. 1 

2 Пирамидки 2 

3 Шнуровки 3 

4 Найди такие же геом. фигуры 1 

5 Найди пару 1 

6 Игрушки для игр с водой 3 

7 Учимся запоминать 2 

8 Мемо парочки (часть и целое) 1 

9 Игровой набор Фрёбеля 2 

10 Кубики в картинках 2 

11 Наборы геометрических фигур 2 

12 Тактильные пазлы 1 

13 Танграмм  2 

14 Лото животные 1 

15 Цвета 1 

16 Наша Родина 1 

17 Играем в прятки (ассоциации) 1 
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18 Кто, что ест?  1 

19 Игрушка-головоломка 1 

20 Зоопарк настроений 1 

21 Мир эмоций 1 

22 Детям о времени 1 

23 Расскажи про свой город 1 

24  Расскажи про детский сад 1 

25 Малыши и краски 1 

26 Веселые липучки 1 

27 Береги живое 1 

28 Мозайка 2 

29 Найди ключ к замку 1 

При реализации программы и обогащения развивающей предметно              - 

пространственной среды   были использованы приобретённые игры, пособия, 

а также изготовленные мною игры: 

 

Название игры Цель игры Оборудование  

1.«А почему,а 

потому» 

Развитие мышления. Учить 

детей делать выводы. 

Карточки с 

предметными 

картинками 

2.«Дорисуй 

предмет с 

одинаковым 

значением» 

Развитие мышления у детей. Предметные картинки 

3.«Где живут 

насекомые» 

Развитие у детей памяти, 

мышления. Закрепить у детей 

название насекомых и место 

их обитания. 

Карточки насекомых 

(нарисованные детьми) 

4.«Угадай 

эмоции» 

Закрепить с детьми название 

эмоций. Учить детей находить 

эмоцию по картинкам. 

Карточки с 

предметными 

картинками 

5.«Мышки в 

норках» 

Учить детей соотносить 

основные цвета 

Норки и мышки 
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6. «Подбери к 

шапочке 

варежки» 

Учить детей соотносить 

основные цвета 

Карточки шапок и 

варежек 

7.«Разные 

дорожки» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

 

Карточки с дорожками 

 

8.  «Игрушки на 

елку» 

Закрепить название игрушек. 

Развитие мелкой моторики 

рук 

 

Картинки на елку 

9.Какой 

геометрической 

фигуры не стало 

Развитие внимания. Бумажные стаканы с 

геометр.фигурами 

10. Найди пару 

(домашние 

животные и их 

детеныши) 

Закрепить домашних 

животных и их детенышей. 

Карточки 

11.Залатай 

коврики 

Развитие внимания. Карточки 

 

3.2. Режим дня в группах 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного 

возраста:  

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья;  

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование;  

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

 

Режим дня в группах 

 2-3 лет 

 
Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-8.50 

Занятия в игровой форме по подгруппам 8.50-9.00 

9.00-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 12.30-15.00 
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оздоровительные и гигиенические процедуры 

Постепенный подъём  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Уход детей домой до 17.30 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.20-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам 

16.15-17.20 

 

Уход детей домой До 17.30 

Режим дня 

 в дошкольных группах 

 

 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 

Завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.05 8.50-9.00 8.50-9.25 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.05-9.45 9.00-9.50 9.25-10.20 
9.00-

10.50 

Игровая деятельность 9.45-10.00 9.50-10.20 10.20-10.40 
10.50-

11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.20-10.30 10.40-10.50 
11.00-

11.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-11.50 10.30-12.10 10.50-12.20 
11.10-

12.30 
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Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
11.50-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 

12.30-

12.40 

Обед 12.10-12.40 12.20-13.00 12.30-13.10 
12.40-

13.15 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.40-15.25 13.00-15.25 13.00-15.25 
13.15-

15.25 

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.45 
15.25-

15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.50-16.30 15.50-16.30 15.45-16.00 

15.40-

16.00 

Занятия - - 16.00-16.25 
16.00-

16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей,  

16.30-17.20 16.30-17.20 16.25-17.20 
16.30-

17.20 

Уход домой до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30 
Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 

Второй завтрак18 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.30-12.05 9.30-12.15 9.30-12.20 
9.30-

12.30 

Обед 12.05-12.35 12.15-12.45 12.20-12.50 
12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.35-15.15 12.45-15.15 12.50-15.15 
13.00-

15.15 

Полдник 15.15-15.50 15.15-15.50 15.15-15.50 
15.15-

15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

15.50-

16.10 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.10-17.20 16.10-17.20 16.10-17.20 
16.10-

17.20 

Уход домой до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30 

 

3.3. Учебно-методическое сопровождение Программы 

 
Перечень программ,  

технологий, пособий 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду. 



111 

 

3. Арцишевская И.Л. Тренинг коммуникативных навыков 

у дошкольников. 

4. Белкин А. Технология развития общения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-

4года в адаптационный период. 

6. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. 

7. Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду. 

8. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-

волевой сферы. 

9. Вайнер М.Э. Игровые технологии коррекции 

поведения дошкольников. 

10. Волков Б.С. Детская психология. 

11. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях. 

12. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка. 

13. Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в детском саду. 

14. Лесина С.В. Коррекционно-развивающие занятия. 

           дошкольному учреждению. 

15. Немов Р. Психология. 

16. Попова И.Тесты  Что должен знать ребенок 4-5лет 

17. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в 

образовании. 

18. Севостьянова Е.О. Дружная семейка. 

19. Светланова Психологические игры для детей.  

20. Урунтаева Г.А.,Афонькина Ю.А. Практикум по детсой 

психологии 

 

 

 


