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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Введение  

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального казённого  

дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад «Сказка» гогода Щигры Курской области 

(далее Программа) разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) и федеральной образовательной программой 

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

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

В обязательной части Программы представлена Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 и ряд парциальных программ по 5 образовательным 

областям. Федеральная программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования:  

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем 

его возрасту содержании доступными средствами;  

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку 

и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места проживания.  

 

Перечень нормативных правовых документов, на основе которых разработана 

Программа


Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  

-ФЭ (актуальная ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/  

1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/  

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042  

ного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122  

октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001  

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021  

Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/  

(ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.02.2015 № 36204) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/  

Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1  

07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/  

т 07.04.2014 № 276 

(ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/  

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/ 

 Устав МКДОУ «Детский сад «Сказка» г. Щигры Курской области. 

https://shig-dsskaz.ru/ob-uchrezhdenii/pravoustanavlivayushhie-dokumenty.html 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 12.01.2017., 

регистрационный №2758; серия 46 Л 01 № 0000920. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1%20
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
https://shig-dsskaz.ru/ob-uchrezhdenii/pravoustanavlivayushhie-dokumenty.html
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https://shig-dsskaz.ru/ob-uchrezhdenii/pravoustanavlivayushhie-dokumenty.html 

Локальными актами, регламентирующими деятельность МКДОУ «Детский сад «Сказка»  г. 

Щигры Курской области. 

  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.   

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

  воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами;  

  создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона 

проживания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей:  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: 

-социально - коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно - эстетическое развитие, 

-физическое развитие. 

Программа реализуется на русском языке. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах 

общеразвивающей или комбинированной  направленности. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

-рабочая программа воспитания,  

-режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

-учебный план, 

-календарный учебный график, 

-календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный, 

организационный, а также дополнительный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены:  

 цели;  

            задачи;  

принципы и подходы к ее формированию;  

планируемые результаты освоения Программы  в раннем, в дошкольном возрасте, а также на 

этапе завершения освоения Программы;  

 характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возрастов; 

  подходы к педагогической диагностике планируемых результатов.  

Содержательный раздел Программы включает описание:  

https://shig-dsskaz.ru/ob-uchrezhdenii/pravoustanavlivayushhie-dokumenty.html
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 задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с 

учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  

  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

  способов поддержки детской инициативы;  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

 образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи 

и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание:  

  психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

   организации развивающей предметно-пространственной среды (далее –РППС);  

  материально-техническое обеспечение Программы;  

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный 

план воспитательной работы.  

  

1.2. Список используемых сокращений. 

                                                                                                                                       Таблица 1  

ДО  Дошкольное образование  

ДОУ  Дошкольное образовательное учреждение  

ООП ДО  Основная образовательная программа дошкольного образования  

ОВЗ  Ограниченные возможности здоровья  

ФГОС 

ДО  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  

ИКТ  Информационно-коммуникационные технологии  

УМК  Учебно-методический комплект  

КМП  Консультационно-методический пункт  

ФОП ДО  Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования, утвержденная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028  

КРР  Коррекционно – развивающая работа  

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

программы и описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов.  

2.1.  Пояснительная записка  

2.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  

Обязательная часть.  

Цель Программы. Разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 
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и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России.  

Задачи реализации Программы.  

Обязательная часть.  

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 учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учетом 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 ребенка, 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.  

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

- Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края.  

2.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Обязательная часть. 

В обязательной части Программа представлена Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 г. №1028. Федеральная программа построена на следующих принципах 

ДО, установленных ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

- 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);  

- признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОУ с семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  



   9  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

-учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

- отражение в тематике образовательного процесса региональных особенностей;  

- построение образовательного процесса с использованием социоигровых технологий, 

проектной деятельности;  

- построение образовательной деятельности на здоровьесберегающих подходах, которые в 

свою очередь предполагают формирование у дошкольников осмысленного отношения к здоровью, 

как важной жизненной ценности;  

- достижение воспитанниками готовности к школе; существенным моментом в работе 

педагогического коллектива является переход ребёнка из детского сада в начальную школу, а именно 

обеспечение необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для успешного освоения им 

образовательных программ начальной ступени общего образования, обеспечение преемственности на 

данных ступенях образования.  

  

2.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»  

является звеном муниципальной системы образования города Щигры, обеспечивает помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста. Краткое наименование МКДОУ «Детский сад «Сказка». 

Функционирует с 12 января 2012года, расположен по адресу: Курская область, г. Щигры, ул. 

Степная, д. 17. В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности  и 2 

группы комбинированной направленности для детей от 2 до 7 лет, укомплектованных в соответствии 

с возрастными нормами.  Проектная мощность- 140 детей. Детский сад посещают 137 детей. 

Учредителем и собственником имущества ДОУ является муниципальное образование «город 

Щигры» Курской области. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет муниципальное учреждение Администрация города Щигры Курской области. 

Руководитель ДОУ- Дубина Ольга Анатольевна. 

Педагогический коллектив ДОУ составляет 24 работника. Из общего количества педагогов в 

штате дошкольного учреждения  воспитателей -  17, специалисты-5,  старший воспитатель – 1, 

педагог дополнительного образования (хореограф) – 1.  
Режим работы ДОУ: понедельник - пятница 7-00 до 19-00. Выходные дни:  
суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные действующим 

законодательством.  

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. В ДОУ 

функционируют группы общеразвивающего и комбинированного  вида.   

Классификация возрастных групп соответствует ФОП ДО и представляет младшие, средние, 

старшие и подготовительные группы.  

 

          Электронная почта, адрес сайта ДОУ и адрес странички в социальной сети «ВКонтакте» :  

            douskazka68@mail.ru 

          https://shig-dsskaz.ru/meropriyatiya-dou.html 

https://vk.com/public213612039 

Детский сад находится в экологически благополучном районе. Промышленных объектов 

вблизи Учреждения нет. ДОУ сотрудничает с ОБУК «Курский областной краеведческий музей» , 

ОБОУ ДО «Щигровская детская школа искусств» и МБУ ДО «Дом пионеров и школьников         г. 

Щигры им. А.Д. Романовского».  

Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

(законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создаёт доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

mailto:douskazka68@mail.ru
https://shig-dsskaz.ru/meropriyatiya-dou.html
https://vk.com/public213612039
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2.2.  Планируемые результаты реализации Программы  

2.2.1. Целевые ориентиры  

Обязательная часть  

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы планируемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных планируемых 

результатов по возрастам произведена в соответствии с ФОП ДО (п.15.2. – 15.4. раздел II ФОП ДО).  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

  

 

2.2.2. Возрастные особенности развития детей  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

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

трех до семи лет).  

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей с 2х лет 

до 8-ми лет.  

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто- весовые характеристики.  

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек 14,8кг. Средняя длина тела у мальчиков до 

95,7  см, у девочек – 97,3см. 

 Функциональное созревание. 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков 

опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на 

велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 

Психические функции.  

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка со 

взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 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 трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится - наглядно-действенное мышление. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети 

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического 

мышления-способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 

воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с 

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

более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

от нее линий. Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям, саморегуляция. 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. Личность. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех 

лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться  от  нескольких месяцев до двух 

лет. 

 

Дошкольный  возраст (от трех до семи лет) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто- весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у 

мальчиков к четырем годам достигает 102 см, аудевочек-100,6 см. 

Функциональное созревание. 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 

терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции.  

В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления представлений о 

предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, воображение. 

Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

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

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
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группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности.  

Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями 

познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными 

формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по образцу). Социальная 

ситуация развития характеризуется выраженным интересомребенка к системе социальных 

отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть 

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

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в 

разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где 

центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо 

в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. В 

данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 

первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних 

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

начинают активно использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Дети способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает 

интенсивно формироваться вне ситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 

познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное 

отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом 

отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция.  

В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в 

основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей 

из 2-3указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению с функцией 

торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознаниис обственных умений, опирается на оценку 

взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом 

личности. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто- весовые характеристики. 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков –от 

17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре 

года до 109 см в пять лет, у мальчиков– от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются 

различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции.  
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Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. Вчетыре-пять лет 

интенсивно формируется произвольная память, но эффективность не произвольного запоминания 

выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но непосредственное 

запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов  восприятия–разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются персептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку—величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно-

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

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

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится 

предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период 

четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности.  

На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в 

социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает 

моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном 

возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты 

чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит 

процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. 

Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования п ообразцу, доступно 

конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в 

частности – внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно 

на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками 

продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием 

развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, 

характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого 

ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного 

возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, 

определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция.  

В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов 

поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах 

деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять собственным 

поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание 

основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль 

планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, 

смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 
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Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым 

других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других 

детей оказывают существенное влияние на характер самооценки самосознания. Появляется 

краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

 Старшая группа (шестой год жизни). 

Росто- весовые характеристики. 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек–от 

18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 

115,9 см в шесть лет, у девочек– от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание. 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции.  

В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность 

запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 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. Эгоцентризм детского мышления 

сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-

схематическое мышление, начинают развиваться основы логического мышления. Формируются  

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется 

творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная 

креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический 

анализ слова, что является основой для освоения навыков  чтения. Проявляется любознательность 

ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. 

У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных 

способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со 

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

участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и 

интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением 

правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры 

и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по 

замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 

деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. 

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно- познавательная и 

внеситуативно- личностная форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении 

через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны 

взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно- деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные 

отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных 
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отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. 

В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, 

«что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами поведения 

ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают управлять 

личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто- весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела 

у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек– 123,6см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, чем 

туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 

приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает 

существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам продолжительность 

необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 

минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, 

характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 

сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как 

письму– отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

болеемелкиедетали,присутствующиевизображениипредметов,могутдатьоценкупредметоввотношени

иихкрасоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В тоже время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. 

К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования «взрослых» 

механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слаборазличающиеся по 

физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки 

нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот 

период как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции 

достигает10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать 

не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 

(классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 

Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, 

сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 

внимания (до30минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков 
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родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

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

Детские виды деятельности. 

Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, 

настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного  

поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструирование из 

различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Способны выполнять различные по степени сложности  постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. 

В общении со взрослыми интенсивно проявляется в неситуативно-личностная форма 

общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, 

активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. 

Формируется  соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные 

мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально 

значимой деятельностью. Происходит«потеря непосредственности» (поЛ.С.Выготскому), поведение 

ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система 

реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется 

способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируютс предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым 

формам. 

Личность и самооценка. 

Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень 

притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению 

позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая 

идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со 

своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает представление о себе, о 

других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам 

 

 

2.2.3. Ожидаемые образовательные результаты  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования.  

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры "к трем годам", "к четырем годам" и так 

далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 
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ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться 

у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении образовательной программы и не подразумевают 

его включения в соответствующую целевую группу.  

Образовательная программа ДОУ обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 

лет до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по всем основным 

направлениям Программы, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школьному 

обучению.  

Ожидаемые образовательные результаты ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО к 

планируемым результатам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ.  

*Планируемые результаты каждого возрастного периода совпадают с планируемыми 

результатами Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028.(п.15.2-

15.3)  

  

2.2.4. Планируемые  результаты  на  этапе  завершения  освоения Программы  

 

К концу дошкольного возраста: 

  у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

  ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движения 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; 
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  ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие);  

 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 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 
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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.  

2.2.5. Система оценки результатов освоения Программы  

  

Обязательная часть  

В соответствии с ФГОС ДО при реализации Программы  проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-

психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Освоение Программы в учреждении не сопровождается проведением промежуточных 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников.  

Для этого педагог использует инструментарий оценки своей работы, который позволяет ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В 

первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, 

она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение, аутентичная оценка максимально 

структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

  

2.3.  Педагогическая  диагностика  достижения  планируемых результатов  

Обязательная часть  

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.  
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Цель педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО.  

При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей (п. 3.2.3 

ФГОС ДО), которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

 - планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы 

как целевые ориентиры ДО и представляют собой социальнонормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства;  

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.3 ФГОС ДО; 

п.16.3 раздел II ФОП ДО).  

 - освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся (п. 4.3 ФГОС ДО).  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Периодичность проведения педагогической диагностики:   

- на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости от 

времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика);  

- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная 

диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций.  

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  
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Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка, способ и форму их 

регистрации педагог выбирает самостоятельно.   

Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка 

и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей.  

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что позволяет 

выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания 

о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный 

процесс.  

При необходимости используется психолого - педагогическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты: педагоги-психологи. Участие ребенка в психолого – педагогической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи.  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения  

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений дополняется 

следующими компонентами.  

Стартовой  педагогической диагностикой является итоговая педагогическая диагностика 

предыдущей возрастной группы.  

Заключительная педагогическая диагностика подводятся в мае каждого года.  

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка включает в себя: дидактические игры, 

упражнения, подобранные педагогом индивидуально для каждого ребёнка, позволяющие повысить 

индивидуальный результат освоения программного содержания по образовательной области, либо 

разделу Программы.  

  

Критерии для определения результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования  

Сформировано - 2  

Дети имеют предусмотренный программой запас умений, используют их для решения 

поставленных перед ними задач, справляются с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и 

дополнительных (вспомогательных) вопросов. Владеют необходимыми навыками и применяют их. 

Ответы дают полные с объяснениями и рассуждениями, используют полные предложения. Речь 

спокойная, с достаточным запасом слов, оперируют предметными терминами.  

Частично сформировано - 1  

Дети имеют предусмотренный программой запас умений, используют их для решения 

поставленных задач. Однако им требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. 

При помощи взрослого, дети справляются с заданиями в полном объёме. Дети знакомы с 

необходимыми навыками и умеют использовать их, но для этого им нужна помощь. Ответы дают с 

объяснениями и рассуждениями, применяют сложные и простые предложения и словосочетания. 

Речь соответствует возрасту с достаточным запасом слов, дети оперируют предметными терминами.   

Не сформировано - 0  
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 Дети имеют представления об умениях и навыках, предусмотренных программой для данного 

возраста, однако испытывают затруднения при их использовании. Если дети пытаются справиться 

сами, то делают это не в полном объёме. Помощь педагога и вспомогательные вопросы не оказывают 

значимого влияния на ответы, дети не всегда справляются с заданием, часто отмалчиваются, 

отказываются выполнять задания или делают их с ошибками, соглашаются с предложенным 

вариантом, не вникая в суть задания. Ответы даются без объяснений и рассуждений. Дети применяют 

простые предложения и словосочетания. Речь односложная, с ограниченным запасом слов, не 

используют предметные термины. При использовании знаний для выполнения задания результат 

получается недостаточно качественным.   

  

Критерии для определения результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования   

в образовательной области «Физическое развитие»   

Сформировано - 2  

Ребёнок выполняет общеразвивающие упражнения в заданном темпе, чётко, ритмично, 

выразительно. Владеет необходимыми навыками и применяет их самостоятельно. Без помощи 

взрослого, выполняет перестроения, прыжки, метание, лазанье, ползание, упражнения с мячом, со 

скакалкой, соблюдая технику движений, темп. Выполняет нормы по разделу «Физическая культура» 

для данного возраста, предусмотренные программой. Принимает активное участие в спортивных и 

подвижных играх, умеет самостоятельно организовать игру, знает правила игр, проявляет 

творчество.  

Ребёнок имеет предусмотренный программой запас знаний и умеет использовать их для 

решения задач, однако в некоторых случаях ему требуется помощь педагога.   

Частично сформировано - 1 

В большинстве случаев ребёнок пытается справиться с заданиями сам, делает это в полном 

объёме, рекомендуемом программой для данного возраста. Ребёнок знает правила подвижных игр, 

может их объяснить, проявляет активность в организации игр, часто проявляет творчество, но при 

выполнении упражнений движения ребёнка бывают робкими. Ребёнок имеет навыки, 

предусмотренные программой для данного возраста, однако испытывает затруднения при 

выполнении упражнений. Недостаточно развита координация движений, не всегда справляется с 

заданием. Помощь педагога оказывает положительное влияние на действия ребёнка.   

Не сформировано - 0  

Ребёнок малоактивен. При выполнении упражнений движения ребёнка робкие, неловкие, 

скованные. Ребёнок не имеет умений, предусмотренных программой для данного возраста, 

испытывает затруднения при выполнении упражнений. Плохо развита координация движений, редко 

проявляет творчество. Ребёнок не справляется с заданием, отказывается выполнять упражнения или 

делает их неправильно, по большинству компонентов не укладывается в нормы для данного возраста, 

предусмотренные программой, не проявляет желания заниматься физкультурной деятельностью. 

Помощь педагога не оказывает значимого влияния на действия ребёнка.  

  

Критерии для определения результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие», 

в разделе «Музыкальная деятельность»  

Сформировано - 2 

Ребёнок умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. Может петь песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Внимательно слушает музыкальные произведения до конца, понимает, о чем поется в песне. Узнаёт 

песни по мелодии, различает звуки по высоте (в пределах квинты). Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Определяет общее настроение, 
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характер музыкального произведения. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. Выполняет нормы в рамках раздел 

«Музыка» для данного возраста, предусмотренные программой.  

Частично сформировано - 1  

Ребёнок имеет предусмотренный программой запас знаний и умеет использовать их для 

решения задач, однако в некоторых случаях ему требуется помощь педагога. В большинстве случаев 

ребёнок пытается справиться сам, делает это в полном объёме, рекомендуемом программой для 

данного возраста. Ребёнок поёт песни, активен, слушает музыкальное произведение внимательно. 

Ребенок хорошо двигается под музыку, если при выполнении движений затрудняется, повторяет за 

педагогом. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии, часто проявляет активность, творчество.  

Не сформировано - 0  

Ребёнок не в полном объёме владеет умениями, предусмотренными программой для данного 

возраста, испытывает затруднения при выполнении движений, в пении, в назывании музыкальных 

инструментов, музыку слушает невнимательно, отвлекается. Ребёнок не активен, выполняет 

движения под музыку робко, неловко, скованно. Плохо развита координация движений. Ребёнок не 

справляется с заданиями, отказывается петь песни, по большинству компонентов не укладывается в 

нормы для данного возраста, предусмотренные программой.  

  

Мониторинг адаптации  

Учёт педагогами возрастных особенностей - гарант успешной адаптации детей к детскому 

саду. Сотрудники группы младшего возраста с самых первых дней пребывания ребёнка в детском 

саду стремятся установить доверительные отношения с детьми, помогают наладить контакты со 

сверстниками. Предусмотрено проведение мониторинга адаптации детей 2 лет к детскому саду . 

 

Для детей подготовительной группы два раза в год, в сентябре, в апреле проводится 

мониторинг готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе 

 

III.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям  

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития).  

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей 

к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 

миру. Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания.  

*Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

  

3.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Обязательная часть  

  

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные образовательные области развития и образования детей.  

Социально-коммуникативное развитие.  
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Познавательное развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Физическое развитие.  
  

3.2.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие умения общаться и 

взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или обмену информацией; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; развитие умения подчиняться правилам и социальным нормам; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

*Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает подразделы:  социальные отношения; 

 формирования основ гражданственности и патриотизма;  

 трудовое воспитание; 

  основы безопасного поведения.  

  

3.2.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

*Основные  цели  и  задачи  соответствуют  ОП  ДО  Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает подразделы: 

от 2 до 7 лет   

  сенсорные эталоны и познавательные действия;  

  - математические представления; 

   - окружающий мир;  

  - природа.  

  

3.2.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

*Основные  цели  и  задачи  соответствуют  ОП  ДО  Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает подразделы:  

  - формирование словаря:  

  - звуковая культура речи:  

  - грамматический строй речи:  

  - связная речь с 4 до 7 лет  

  - формирование словаря:  
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  - звуковая культура речи:  

  - грамматический строй речи:  

  - связная речь  

  - подготовка детей к обучению грамоте.  

  

3.2.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).   

*Основные  цели  и  задачи  соответствуют  ОП  ДО  Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает подразделы:  

  - приобщение к искусству;  

  - изобразительная деятельность;  

  - конструктивная деятельность;  

  - музыкальная деятельность; 

   - театрализованная деятельность;  

  - культурно- досуговая деятельность.  

  

3.2.5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает подразделы:  

 совершенствование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств; 

  обогащение двигательного опыта детей разнообразными физическими упражнениями, 

поддержка детской инициативы.  

 расширение и закрепление представления о здоровье и здоровом образ жизни;  

  формирование элементарных представлений о разных формах активного отдыха.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает:  

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;  

 формирование у ребенка возрастасообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам;  

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения,  

 коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств;  

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

  формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни.  
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает:  

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;  

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам;  

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения,  

 коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств;  

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития;  

 формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

   

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

  Социально-коммуникативное развитие   

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми:   

- ритуал выноса флага (ДОУ, РФ в связи с событием);  

- ежедневные «Разговорные минутки» общения перед завтраком, когда нужно 

настраиваться на тему дня, после дневной прогулки, перед сном, когда детям необходимо 

успокоиться; вечером, после вечерней прогулки, в форме рефлексии обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня;  

  Познавательное развитие   

- ознакомление детей с обитателями аквариума: ухаживание за ними.  

- организация детской исследовательской деятельности в групповых лабораториях.  

 Речевое развитие.  

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми:  

- технология «Синквейн»;  

- составление рассказа и заучивание стихов при помощи мнемосхем.  

 Художественно-эстетическое развитие. В компонент ДОУ включено использование 

игры на разных музыкальных инструментах. 

Физическое развитие. В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с 

детьми:  

- скалодрома;  

-  футбола;  

- тренажёров.  

  

3.3. Региональный компонент.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

 формирование  ценностных  ориентаций  средствами  традиционной народной 

культуры родного края.  

 

Таблица 2  

№  

п/п  

Образовательная область  Основные задачи  
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1  Социально-

коммуникативное развитие  

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Применять знания о 

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

Курского края, стремление сохранять национальные 

ценности.  

2  Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Курского  края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром, миром природы.  

3  Речевое развитие  Развивать все компоненты речи через знакомство с 

культурой Курского края.  

4  Художественноэстетическое 

развитие  

 Приобщать детей к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Курского края. Формировать практические 

умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности.  

5  Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Курской области.  

 

Особенности художественно - эстетического развития детей. 
 Природа родного края выступает как средство духовно - нравственного воспитания и развития 

личности ребенка. Каждая природная форма обладает своим собственным неповторимым обликом, 

возникает не сама по себе, а как отклик на многообразие мира. «Голоса природы» передают 

глубокую скорбь, печаль, беззаботное веселье, юмор. Природа способствует созданию различных 

состояний и образов.  Природа в Программе рассматривается как символ праздника, красоты и добра.  

 Акцент сделан на отечественную и региональную художественную культуру на 

своеобразие народного художественного творчества.  

 Изобразительная деятельность дошкольника включена в контекст календарно - 

обрядовой и современной художественной культуры, является её содержательным и 

структурным компонентом. Народная культура - это поэтический и философский мир. В ней – 

душа народа.  

Содержание Программы построено как системное овладение детьми ценностями природы, 

искусства, региональной художественной культуры и развитие художественно – творческих 

способностей в продуктивных видах детской деятельности. Работа по освоению ценностей 

художественного культурного наследия протекает в тёплой, доверительной обстановке.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  
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 3.4.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Обязательная часть  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет самостоятельно в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности 

форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной 

группе детей.   

 

*Раздел 3.4. ООП ДО соответствует разделу «Содержание образовательной деятельности» 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028.  

 

3.4.1. Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей  

*Согласно ФГОС ДО педагогии учреждения используют различные формы реализации 

Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей.  

 

Таблица 3  

Формы работы  

1 год – 3 года 3 года – 8 лет 

 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 

 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 ребенка;  

 двигательная деятельность (основные 

виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных 

игр и другие);  

 элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд);  

музыкальная деятельность (слушание и 

понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

 

Младший дошкольный возраст  

 

 

Старший дошкольный возраст  
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Социально-коммуникативное развитие  

Игровое упражнение   

Индивидуальная игра   

Индивидуальная игра   

Совместная с воспитателем игра   

 

Совместная с воспитателем игра   

Совместная  со  сверстниками 

 игра  

(парная, в малой группе)   

Свободная игра   

Чтение   

Беседа   

Наблюдение   

Рассматривание   

Чтение   

Педагогическая ситуация   

Праздник   

Экскурсия   

Ситуация морального выбора   

Поручение    

Дежурство  

Утренний круг   

  

Совместная со сверстниками игра   

Свободная игра   

Чтение   

Беседа   

Наблюдение   

Педагогическая ситуация.   

Экскурсия   

Ситуация морального выбора.   Проектная 

деятельность   

Интегративная деятельность   

Праздник   

Совместные действия   

Рассматривание   

Проектная деятельность   

Просмотр и анализ мультфильмов 

видеофильмов, телепередач.   

Экспериментирование   

Поручение и задание  

Дежурство   

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера   

Образовательное событие    

 Утренний круг   

Познавательное развитие  

Рассматривание   

Наблюдение   

Игра-экспериментирование.   

Исследовательская деятельность   

Конструирование   

Развивающая игра   

Экскурсия   

Ситуативный разговор   

Рассказ   

Интегративная деятельность   

Беседа   

Проблемная ситуация  

Создание коллекций   

Проектная деятельность   

Исследовательская деятельность.   

Конструирование   

Экспериментирование   

Развивающая игра   

Наблюдение   

Проблемная ситуация   

Рассказ   

Беседа   

Интегративная деятельность   

Экскурсии   

Коллекционирование   

Моделирование   

Реализация проекта   

 Игры с правилами  
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Речевое развитие 
 

Рассматривание   

Игровая ситуация   

Дидактическая игра   

Ситуация общения   

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).   

Интегративная деятельность   

Хороводная игра с пением   

Игра-драматизация   

Чтение   

Обсуждение   

Рассказ   

Игра  

 

 

Чтение.   

Беседа   

Рассматривание   

Решение проблемных ситуаций.   

Разговор с детьми   

Игра   

Проектная деятельность   

Создание коллекций   

Интегративная деятельность   

Обсуждение   

Рассказ  

 Инсценирование   

Ситуативный разговор с детьми   

Сочинение загадок   

Проблемная ситуация   

Использование различных видов театра  

Художественно-эстетическое развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов   

Игра   

Организация выставок  

Изготовление украшений   

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки   

Экспериментирование со звуками   

Музыкально-дидактическая игра   

Разучивание музыкальных игр и 

танцев   

Совместное пение  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-  

исследовательской деятельности.   

Создание  макетов,  коллекций  и 

 их оформление   

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов   

Игра   

Организация выставок   

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки   

Музыкально - дидактическая игра   

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)   

Интегративная деятельность   

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение   

Музыкальное упражнение   

Попевка, распевка   

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд   

Танец   

Творческое задание   

Концерт - импровизация   

 Музыкальная сюжетная игра  

 

Физическое развитие  
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Игровая беседа с элементами 

движений   

Игра   

Утренняя гимнастика   

Интегративная деятельность   

Упражнения   

Экспериментирование   

Ситуативный разговор   

Беседа   

Рассказ   

Чтение   

Проблемная ситуация  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика   

Игра   

Беседа   

Рассказ   

Чтение   

Рассматривание   

Интегративная деятельность   

Контрольно-диагностическая 

деятельность   

Спортивные и физкультурные досуги   

Спортивные состязания   

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

  

 

 

3.4.2. Методы для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги ДОУ учитывают 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.  

 

Таблица 4  

Методы работы  

метод  содержание  

 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 

и поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример  

 Мотивации опыта поведения и 

деятельности 

Поощрение, методы развития эмоций, игры, и 

соревнования, проектные методы  

Методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей:  

-рецептивный 

метод  

Предъявляется информация, организуются действия 

ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение. 

 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);  

 

  

Представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, 

наблюдений  
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 Эвристический метод 

(Частично-поисковый)  

Проблемная задача делится на части - проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

 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  

  

3.4.3. Используемые средства при реализации Программы  

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной программы.  

 

Таблица 5  

Средства реализации Программы  

2 года - 8 лет  

Средства используемые для развития следующих видов деятельности детей  

 Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое  

 Образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и другое  

 игры, игрушки, игровое оборудование и другое  

 Дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое  

и экспериментирование   

Натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое  

литературы   

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал  

 Оборудование и инвентарь для всех видов труда  

 Оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования  

 Детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое  

  

  

 

 

 

 

3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Обязательная часть  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 



   33  

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

  самостоятельную деятельность детей; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.   

Образовательные ориентиры  

Таблица 6  

 

1    обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям   

2    развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности)  

3    развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности  

Видами самостоятельной деятельности являются культурные практики, которые ориентированы 

на проявление творчества.   

Культурные практики реализуются через подгрупповой способ.   

Проектирование культурных практик в образовательной деятельности идет по двум 

направлениям:   

- культурные практики на основе инициатив самих детей;   

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

*Рекомендации педагогам для реализации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик определены ООП ДО Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 г. N 1028.   

  

Образовательная деятельность в ДОУ организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний 

детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов 

совместной деятельности.  

Варианты совместной деятельности:  
 

Таблица 7  

№

  
Вид деятельности  Содержание  

1

.  

 Совместная 

 деятельность педагога 

с ребенком  

Педагог взаимодействуя с ребенком, обучает ребенка чему-

то новому  

2

.  

 Совместная 

 деятельность ребенка с 

педагогом  

Ребенок и педагог - равноправные партнеры  

3

.  

 Совместная деятельность 

группы детей под 

руководством педагога  

Педагог на правах участника деятельности на всех этапах ее 

выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей;  

4

.  

 Совместная деятельность 

детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его 

заданию  

Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей;  
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5

.  

 Самостоятельная, 

спонтанно возникающая, 

совместная деятельность 

детей без всякого участия 

педагога  

Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое).  

  

Культурные  практики  инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  
 

Таблица 8  

Совместная игра  

Формы  

• сюжетно-ролевая   

• режиссерская   

• игра-драматизация   

• строительно-конструктивные игры  

Направление  

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

Формы  

• решение проблемы  

• оказание помощи   

• задушевный разговор  

• проявление заботы   

• обсуждение ситуации  

Направление  

Направлена на обогащение представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

на приобретение опыта проявления заботливого, участливого отношения к людям  

«Творческая мастерская»  

Формы  

• тематическая презентация  • изостудия 

«Радуга»  

• Книжкины самоделки   

• «Художественная галерея»   

• «В гостях у народных умельцев»   

• «Юные дизайнеры»   

• «Путешествие по маршруту»  

Направление  

Направлена на создание условий для использования детьми своих знания и умения  

«Литературная гостиная»  

Формы  

•Театрализованные представления   

• Моделирование  

Направление  

Направлена на восприятие детьми литературных и музыкальных произведений  

Интеллектуальная тренировка  

Формы  

• элементы технологии ТРИЗ,  

• технология моделирования  

• технология проектного обучения - «метод 

проектов»   

• технология Дъенеша   

• технология Кюизенера   

• технология Эйлера  

Направление  
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Направлен на становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др., способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку 

и пр.)  

Досуговый центр - «Играй город»  

Формы  

• «В гостях у сказки»   

• Именины «Осенины», «Зима», «Весна», «Лето»  

• Кружок «Умелые ручки»  

Направление  

Направлен на развитие эмоционального общения детей между сверстниками  

  

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности.  
 

Таблица 9  

  

  

  

Игра в педагогическом процессе выполняет  

различные функции:  

 обучающую,  

 познавательную,  

 развивающую,   

 воспитательную,   

 социокультурную,   

 коммуникативную,   

 эмоциогенную,   

 развлекательную,   

 диагностическую,   

 психотерапевтическую и др.  

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО  

 

  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка  
 

Таблица 10  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие)  

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций  

 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно гигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие)  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое)  

  индивидуальную  работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей  

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое)  
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 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое)  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно  

  

Занятие является формой организации обучения, наряду:   

 с экскурсиями,   

 дидактическими играми,   

 играми-путешествиями и другими  

Занятие может проводиться в виде:   

 образовательных ситуаций,  

 тематических событий;  

 проектной деятельности;  

 проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей;  

 творческих и исследовательских проектов и так далее  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность 

с учетом:  

 интересов детей,   

 желаний детей,   

 образовательных потребностей детей  

  

Включение детей дошкольного возраста в процесс:   

 сотворчества,  

 содействия,   

 сопереживания  

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно, 

(п.24.14 ФОП ДО)  

Образовательная 

деятельность,осуществляемая 

во время прогулки, включает:  
  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с  

песком, со снегом, с природным материалом);  

 

  элементарную трудовую деятельность детей на участке 

ДОО;  

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную 

работу;  

 проведение спортивных праздников при необходимости)  
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Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемая 

во вторую 

половину дня, 

может включать 

   элементарную трудовую деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; 

стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей);  

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое);  

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и другое;  

 чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

 слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации;  

 организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого;  

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям;  

 работу с родителями (законными представителями)  

 Для  организации  

самостоятельной 

деятельности  детей 

 в группе создаются 

различные центры активности   

 игровой,   

 литературный,   

 спортивный,    

 изотворчества,   

 познания и др.  

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее  

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную  

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации  

общения, поддерживать празвивающую среду и другое) познавательные интересы детей, 

изменять предметно- 

К культурным практикам 

относят  

 игровую,   

 продуктивную,   

 познавательно-исследовательскую, 

 коммуникативную, 

  чтение художественной литературы.   

 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. п. 24.21 ФОП ДО  

*Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  
Цифровизация образования как элемент общего образовательного пространства. Отбор 

цифрового образовательного контента производится в соответствии задачам развития. Дозированное 
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использование современных технологий в совместной деятельности детей приводит к позитивным 

результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно.  

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка 

развивалась функциональная грамотность.  

Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и возможностей 

знакома детям уже в 6-7 лет. Именно в этом возрасте создается базовая основа чтения, письма, 

математики и это является той почвой, которая впоследствии помогает будущему школьнику 

приобретать знания и учиться для себя, быть самостоятельным, уметь жить среди людей.  

Задача педагога помочь детям с легкостью воспринимать окружающий их мир, научить 

адаптироваться в любых ситуациях, быть инициативным, способным творчески мыслить, находить 

нестандартные решения и идти к поставленной цели. На начальном этапе обучения главное – 

развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация. Каждая образовательная область участвует в развитии 

всех видов функциональной грамотности.  

  

3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность 

детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребенка 

исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая половина дня.  

Самостоятельная инициативная деятельность  

Условия поддержки детской инициативы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11  
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Для 

поддержки 

детской 

инициативы 

педагог 

учитывает 

следующие 

условия  

 уделять внимание развитию детского интереса к 

окружающему миру, поощрять желание ребенка 

получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы;  

 организовывать ситуации, способствующие 

активизации личного опыта ребенка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности;  

 расширять и усложнять в соответствии с 

возможностями и особенностями развития детей область 

задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, 

которые способствуют активизации у ребенка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

 поощрять проявление детской инициативы в 

течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя 

приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

 создавать условия для развития произвольности в 

деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребенка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до  

результата;  

 поощрять и поддерживать желание детей 

получить результат деятельности, обращать внимание на 

важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата;  

 внимательно наблюдать за процессом 

самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться 

к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности 

при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, 

то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости 

от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

 самостоятель

ная 

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирова

ние;  

 свободные 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские 

игры;  

 игры - 

импровизации и 

музыкальные 

игры;  

 речевые и 

словесные игры, 

игры с буквами,  

слогами, 

звуками;  

 логические 

 игры, 

 развивающие 

 игры  

математического 

содержания;  

 самостоятель

ная деятельность в 

книжном уголке;  

 самостоятель

ная 

изобразительная 

деятельность и 

конструирование; 

 самостоятель

ная двигательная 

деятельность, 

подвижные игры, 

выполнение 

ритмических и 

танцевальных 

движений 
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Любая деятельность ребенка в ДОО протекает в форме 

самостоятельной инициативной деятельности  

использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения.  

 

 

 Метод комплексного руководства игрой дошкольников  
Комплексный метод включает следующие компоненты:  

 планомерное обогащение жизненного опыта;  

 совместные обучающие игры педагога с детьми, направленные на передачу детям 

игрового опыта, игровых умений;  

 своевременное изучение игровой среды с учетом обогащающегося жизненного опыта;  

 активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленной на 

побуждение и самостоятельное применение детьми;  

 новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых сторон жизни.  

  

Направления поддержки детской инициативы  

Таблица 12  

Образовательная область  Направления поддержки детской инициативы  

Познавательное развитие   Уважительное отношение к ребёнку;  

 Создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности,  участников  совместной 

 деятельности, материалов;  

 Создание условий для принятия детьми 

решений, выражение своих чувств и мыслей;  

 Поддержка самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследователььской, 

проектной, познавательной);  

 Словесное поощрение;  

 Стимулирование детской деятельности;  

 Повышение самооценки;  

 Создание ситуации успеха  

Речевое развитие   Создание речевой ситуации;  

 Создание успеха;  

 Поощрения;  

 Участие в речевых играх;  

 Конкурсы;  

 Создание предметно – развивающей среды.  
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Социально-коммуникативное 

развитие  

 Уважительное отношение к ребёнку;  

 Создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности,  участников  совместной 

 деятельности, материалов;  

 Создание условий для принятия детьми 

решений, выражение своих чувств и мыслей;  

 Поддержка самостоятельности в разных 

видах деятельности  

 (игровой,  исследовательской,  проектной, 

познавательной);  

 Словесное поощрение;  

 Стимулирование детской деятельности;  

 Повышение самооценки;  

 Создание ситуации успеха.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

 Непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку к его 

чувствам и потребностям. Создание условий для 

свободного выбора  

 детьми деятельности, для принятия детьми решений,  

 выражение своих чувств и мыслей, поддержка  

детской  

 инициативы и самостоятельности в разных видах  

 деятельности, создание условий для овладения  

 культурными средствами деятельности, организация 

видов  

 деятельности, способствующих 

художественноэстетическому развитию детей, проектная 

деятельность.  

Физическое развитие   Создание условий для свободного выбора детьми 

двигательной деятельности участников совместной 

деятельности.  

 Недерективная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

двигательной деятельности.  

 Создание ситуации успеха.  

* Условия, способы, приёмы, направления поддержки детской инициативы в ООП  

ДО соответствуют Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 

1028. (п.25.4. – 25.8 раздел III ФОП ДО).  

  

3.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся.  

Обязательная часть  

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются:  

  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  обеспечение единства подходов к воспитанию и 

обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи (п.26.2 

ФОП ДО).  

  

Основные задачи:  
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 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой 

в ДОО;  

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей;  

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

  построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных  

задач; 

   вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

  

  

Принципы построения взаимодействия с родителями (законными представителями):  
 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

  открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребенка в ДОО и семье;  

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей;  

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач;  

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей.  

Направления деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся.  

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям  
 

 

 

 

 

Таблица 13  
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Направления 

деятельности  

 диагностико-аналитическое направление включает 

получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, ее 

запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 

психологопедагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учетом 

результатов проведенного анализа; согласование воспитательных  

задач;  

 просветительское направление предполагает просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области ДО, включая информирование о мерах  

 

 господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; содержании и 

методах образовательной работы с детьми;  

 консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения 

детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому.  

Повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка  

 

Уровни 

компетентности 

родителей (законных 

представителей)  в 

вопросах 

здоровьесбережения 

ребенка  

 информирование о факторах, положительно влияющих на 

физическое и психическое здоровье ребенка (рациональная 

организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребенком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребенка;  

 своевременное информирование о важности 

вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального 

календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям;  

 информирование родителей (законных представителей) об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и 

семьи в решении данных задач;  

 знакомство родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО;  

 информирование родителей (законных представителей) о 

негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 
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проблемы социализации и общения и другое).  

*Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других) (п.26.7.2 ФОП ДО).  

Направления деятельности педагога по взаимодействию с родителями (законными 

представителями)  

Направления 

деятельности  

педагога  

реализуются в 

разных формах  

(групповых и (или) 

индивидуальных) 

посредством 

различных методов, 

приемов и способов  

 диагностико-аналитическое направление реализуется через 

опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, 

"почтовый ящик", педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;  

 просветительское и консультационное направления 

реализуются через групповые родительские собрания, конференции, 

круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-

передвижки для  

взаимодействия  с  

родителями 

(законными 

представителями):  

  

родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму 

- совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями 

и другое (п. 26.8 ФОП ДО).  
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Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста (п. 26.11.ФОП ДО).  

  

*Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений  
  

В компонент ДОУ включены:  

- проведение заседания клуба бабушек «Сударушка» - 1 раз в год.  

- ежегодное социологическое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг. С учётом мнения родителей выстраивается 

стратегия взаимодействия по педагогическому треугольнику.  

Исследование социального статуса семей воспитанников  

Исследование социального статуса семей воспитанников проводится ежегодно, в сентябре и 

является фундаментом для совершенствования планирования работы с родителями, направленной на 

личностно ориентированный подход к семьям. Исследования за последние три года позволяют 

сделать вывод о наметившейся тенденции к увеличению молодых и многодетных семей. 

Практическое применение данных исследования, позволяет построить гармоничные 

взаимоотношения в рамках педагогического треугольника: педагог – ребёнок – родитель.  

Формы сотрудничества с семьёй 

  Консультирование родителей, индивидуальные беседы.  

 Общие и групповые родительские собрания.  

 Приобщение родителей к реализации тематического периода.  

 Привлечение родителей к подготовке презентаций проектов тематического периода.  

 Анкетирование.  

 Проведение круглых столов, мастер – классов, тренингов.  

 Оформление выставок детского художественного творчества, галерей; работа семейных 

художественных студий.  

 Издательская деятельность для родителей: выпуск тематической раздаточной информации 

педагогического просвещения в форме брошюр; стендовая информация; новости на сайте детского 

сада.  

 Размещение задач тематических периодов и ежедневной информации об образовательной 

деятельности с детьми «Как живёте, ребятишки?».  

 Совместная деятельность: проекты, семейная ассамблея, семейный театр.  

  

Схема взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Работа с Советом 

родителей  

 

 

 

Встречи с родителями  

Родительские собрания  

 

 

 

  
  Заведующий   
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        Рис. 1 «Схема взаимодействия с семьями воспитанников»  

  

       3.8. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  

      Обязательна часть  

Таблица 14  

КРР и (или) инклюзивное 

образование в ДОО направлено 

(п.27.1 ФОП ДО)  

 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 учетом возрастных и  

 индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

  

КРР объединяет комплекс мер 

по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, 

включающий (п.27.2 ФОП ДО)  

 психолого-педагогиеское обследование,   

 проведение индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий,  

 мониторинг динамики развития детей.   

КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед  

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 

-методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и 

просветительских задач программы КРР.  

(п.27.3 ФОП ДО)  

   

 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

Старший воспитатель   
Воспитатели групп,    

музыкальный руководитель,  
инструктор    

по физической культуре   

Координация   

работы   

педагогов   

Консультации   

по различным   

вопросам   

Организация   

 
   

разработка и  
проведение тренингов  

и практикумов    

Открытая  
образовательная  

деятельность   

Консультации   

по различным вопросам  
воспитания и обучения  

детей   

Педагог  -    психолог   

Анкетирование   

и тестирование   

по вопросам   

психологии   

и педагогики   

Консультирование   

по вопросам психического   

развития детей   

в  педагогической   

коррекции   

  

Учитель  –   логопед   

Индивидуальное   

консультирование   

по коррекции   

психических  
процессов   

и речевых нарушений   

Консультирование   

по выполнению   

индивидуальных   

домашних   

заданий   

Проведение совместных досугов,   

развлечений, реализующих   

коррекционные и образовательные задачи   
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          Задачи КРР на уровне ДО:  

 определение 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 учетом 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 - ППк);  

 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 в ДОУ 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.  

 

        Целевые группы обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения:  
  

        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.  

 

 

 

 

Таблица 15  

В учреждении определяются 

нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся, 

для оказания им  адресной 

психологической помощи и 

включения их в программы 

психолого-педагогического 

сопровождения:  

  

 обучающиеся с ОВЗ и (или) инвалидностью, 

получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении 

образовательной программы, развитии, социальной 

адаптации;  

 одаренные обучающиеся;  

 обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс 

выраженных факторов риска негативных проявлений 

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний).  

Содержание КРР на уровне диагностического обследования  
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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;  

 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 учетом 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 ребенка;  

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

 изучение направленности детской одаренности;  

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии;  

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 

 

КРР включает:  
 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями;  

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 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;  

 оказание поддержки ребенку 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 ребенка.  
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Консультативная работа включает:  
 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору 

 индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания 

и приемов КРР с ребенком.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на  

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического                                                                 

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

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16  

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 4х недель), специфические 

особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения 

больного ребенка, 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 ребенка появляются сложности в освоении программы и социальной 

адаптации.( ФОП ДО, п.28.6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

п.28.6.1 ФОП ДО 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  

«Сказкотерапия»  Целенаправленное использование сказок в 

психологической, психокоррекционной,  

психотерапевтической работе  
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«Психогимнастика в детском саду» 

Е.А Алябьевой   

Курс специальных занятий (этюдов, игр, упражнений, 

направленных на развитие и коррекцию различных сторон 

психики ребенка (как его познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы).  

Игровые мини-тренинги  представленные в программе «Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью» А. Л. Сиротюк  

Психогимнастика  Этюды "Штанга", "Шалтай-болтай", "Это я! Это мое!", 

психомышечные упражнения "Фея сна"); пальчиковая 

гимнастика с речитативом ("Очки", "Стул", "Стол", 

"Пальчики играют".  

Игры с разными материалами  С бумагой, крупами, водой и песком;  

Растяжки  Упражнения  на  расслабление-напряжение  

("Половинка", "Тучка и солнышко", "Медуза");  

Функциональные упражнения  "Послушать тишину", "Костер", "Колпак мой 

треугольный", "Черепаха";  

Когнитивные упражнения   "Чаша доброты", "Движение";  

Глазодвигательные упражнения   (гимнастика  для  глаз);  дыхательная  гимнастика  

("Лифт", "Ладони");  

Релаксация  "Поза покоя", "Кулачки"; аутотренинг "Волшебный сон" с 

использованием стихов, записи звуков природы, 

классической музыки.  

 

Пальчиковая  гимнастика  с 

речитативом  

 "Очки", "Стул", "Стол", "Пальчики играют";   

Аутотренинг  "Волшебный сон" с использованием стихов, записи звуков 

природы, классической музыки.  

Снижение тревожности  

 

 «Клубочек» - выбор темы для рассказа (например, моя любимая игрушка…)  

 «Комплементы» - сделать комплемент каждому ребенку по кругу  

 «Пересядьте те, кто…»  (например, любит мороженое).  

 «Мне понравилось как ты сегодня…» (рассказать что понравилось в поведении другого 

ребенка за сегодняшний день.  

 Игра с мячом «Добрые слова»  

 «Волшебный стул» («Кто сегодня всех смелей, всех красивей и умней» - на стул садится 

ребенок, каждый из играющих говорит о нем что-то хорошее)  

 Упражнение «Не определенные фигуры» (педагог рисует на доске неопределенные фигуры, а 

ребята рассказывают на какое страшное животное она похожа).  

 Упражнение «Закончи предложение» (дети заканчивают фразы, например «Дети бятся…»)  

Помощь в разрешении поведенческих проблем:  

Коррекция сенсорнодвигательных 

стереотипий (крутится вокруг 

своей оси)  

Аутостимуляция. Переключение. Стереотипию прерывают, 

предлагают ребенку другую знакомую, не вызывающую 

негативизма деятельность (сортировка предметов, 

нанизывание бусин на шнурок с наконечником, собирание 

пазлов)   
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Коррекция пассивного поведения 

(лежит на полу)  

Избегание неприятного. Проблемное поведение прерывают, 

переключают внимание ребенка на другие действия 

(интересную для ребенка деятельность)  

Коррекция плача  Избегание неприятного (внутренний дискомфорт). 

Переключение ребенка на интересную для неё 

деятельность.  

Коррекция 

эмоциональноаффективных 

стереотипий  

Аутостимуляция. Повторяющиеся эпизоды крика заменяют 

прослушиванием музыки.  

Коррекция двигательных 

стереотипий (пробежки, прыжки)  

Аутостимуляция. Переключение. Стереотипию прерывают, 

предлагают ребенку другую знакомую, не вызывающую 

негативизма деятельность (сортировака круп, нанизывание 

бусин на шнурок с наконечником)   

Коррекция  агрессии, 

самоагрессии и аффективных 

вспышек.  

Избегание неприятного. Проблемное поведение прерывают, 

переключают внимание ребенка на другие действия (выйти 

из помещения, пройти по коридору, умыться)  

Корекция неадекватно го визга  Избегание неприятного (внутренний дискомфорт).  Тайм-

аут (переход в другое помещение). Переключение ребенка 

на интересную для неё деятельность.  

Коррекция гиперактивного 

поведения во внеурочное время 

(убегание, бросание стульев 

«проверка» чужих  

пакетов   

Поощрение и похвала за хорошее поведение. Упражнения 

на телесный контакт.  Включение двигательной активности. 

Пальчиковая гимнастика.  

Коррекция чрезмерной 

двигательной активности на уроке 

(движения по классу,  

Игротерапия. Включение в игру. Игры и упражнения на 

преодоление двигательного автоматизма. Дыхательные 

упражнения (игры с мыльными пузырями).   

 

доставание из шкафов игр, 

хватание  чужих предметов)  

 

Коррекция импульсивного 

поведения (ведет себя, как 

заведенный; бегает больше, чем 

ходит)  

 Сглаживание  напряжения  игровыми 

 приемами.  

Следование за интересом ребенка.   

Включение  упражнений  с  элементами  мышечной 

релаксации. Взаимодействие со сверстниками.  

Коррекция нежелательного 

поведения (разговаривает во время 

урока)   

Заинтересованность. Использование визуальных стимулов. 

Отвлечение внимания. Зрительный контакт. Становиться 

рядом. Говорить тихим голосом. Попросить об одолжении. 

Изменить деятельность. Поощрение.  

Заинтересованность в начатом задании.   

Коррекция нежелательного 

поведения (ходит по классу, 

выбирает игры во время урока)  

Активизировать интерес учащейся. Лишение права 

пользоваться пособиями, не относящимися к теме занятия. 

Подчеркивание любых улучшений в поведении.  

Положительное подкрепление результатов.  

Создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Социально-коммуникативное 

развитие в режимных моментах  

Ритуалы и традиции, символика группы, правила группы, 

тематические дни, условные сигналы, социальные 

дистанции  
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Социально-коммуникативное 

развитие  в  игровой  

деятельности  

Сюжетно-ролевая игра. Форм социализации дошкольника, 

поэтому от умелого руководства педагога зависит 

эффективность работы в данном направлении.  

Коммуникативные игры, в ходе которых для выполнения 

игрового действия необходим речевой, тактильный или 

иной контакт взрослого с ребенком, детей между собой. 

Таких игр достаточно много, это игры различной степени 

подвижности, к ним можно отнести некоторые 

хороводные игры, много среди них словесных и ролевых 

игр  

Игры с правилами. Ребенок запоминает правила, 

действует в соответствии с ними, контролируя свои 

действия и действия сверстников, учится эмоционально 

приемлемо оценивать результат игры, принимать успех и 

неудачу. В таких играх активно формируется адекватная 

самооценка, развиваются различные социальные 

представления  

Воспитание основ безопасного 

поведения у дошкольников как одно 

из направлений социально-

коммуникативного развития  

Формирование у дошкольников основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  

 Правовое  воспитание  

дошкольника  

Нравственно-правовое воспитание, как база для усвоения 

прав  и нравственные нормы социальных 

взаимоотношений между людьми в обществе, ставшие 

личностным убеждением, жизненной привычкой  

человека  

 

 Трудовое  воспитание  

дошкольника  

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества (*ФГОС ДО):  

 представление о труде взрослых;  

 ручной (художественный) труд;  

 труд в природе;  

 дежурство;  

 хозяйственно-бытовой труд;  

 самообслуживание;  

 взаимодействие с семьей в процессе трудового 

воспитания  

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  
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Направленность  КРР  с 

одаренными обучающимися на 

дошкольном  уровне образования:  

 определение вида одаренности,  

 особенностей детей, прогноз возможных проблем и 

потенциала развития.  

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и установление с ними 

отношений сотрудничества как обязательного условия 

поддержки и развития одаренного ребенка, как в ДОО, 

так и в условиях семенного воспитания;  

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку, обстановки, 

формирующей у ребенка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности;  

 сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей и 

творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой;  

 формирование коммуникативных навыков и 

развитие эмоциональной устойчивости;  

 организация предметно-развивающей, 

обогащенной образовательной среды в условиях ДОО, 

благоприятной для развития различных видов 

способностей и одаренности  

Включение ребенка 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 ребенку.  

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в 

ДОУ, реализующих программы ДО в Российской Федерации, организовывается с учетом 

особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально (создается индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка).  

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться 

в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в программу 

КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка.  
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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).  

 дети с нарушениями в эмоциональной сфере  

 педагогически запущенные дети  

 дети с задержкой психического развития  

 дети с проблемами в умственном развитии (олигофрены)  

 дети с психопатоподобным поведением  

 дети – социальные сироты  

 дети-инвалиды  

 дети из асоциальных и антисоциальных семей  

 дети с гиперактивностью и синдромом дефицита внимания   леворукие 

дети  

Направленность КРР с обучающимися, имеющими недостатки развития и поведения на 

дошкольном уровне образования:  
 коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоциональноволевой 

сферы;  

 помощь в решении поведенческих проблем;  

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;  

 развитие рефлексивных способностей;  

 совершенствование способов саморегуляции.  

Включение ребенка 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).  

  

*Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Зачисление детей с нарушениями речи в логопункт, либо направление воспитанников, нуждающихся 

в индивидуальных коррекционных занятиях к педагогу – психологу осуществляется на основании 

заключения психолого – педагогического консилиума ДОУ. ППк осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.  

Направление детей на обследование ППк производится по инициативе родителей (законных 

представителей) или с согласия родителей (законных представителей) по инициативе учителя-

логопеда, педагога– психолога, воспитателя.  

Основные направления работы логопункта. Цели деятельности учителя - логопеда:   

 своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям, 

нуждающимся в коррекционной помощи;  

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребёнка;  

 социальная адаптация детей, нуждающихся в коррекционной помощи, формирование у 

них предпосылок учебной деятельности.  

 

Таблица 17  

 Основные задачи деятельности учителя - логопеда   
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 формирование коммуникативных способностей;  

 формирование умения сотрудничать;  

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи в общеобразовательные школы;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработка компетентной педагогической позиции у родителей по отношению к 

собственному ребёнку  

 Организация образовательного процесса   

Приоритетные направления 

работы  с детьми:  
 логопедическая коррекция 

дефекта;  

 социальная адаптация  с 

последующей интеграцией в 

общеобразовательную школу;  

 развитие речи и речевого 

общения  (решение  в 

единстве задач языкового и 

коммуникативного развития)  

Образовательный процесс 

включает:  
 гибкое содержание;  

педагогические технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, личностно 

- ориентированное развитие 

каждого  ребёнка,  

коррекцию дефекта  

Консультативная помощь  

воспитателям по созданию в 

группе условий в 

развивающей предметно –  
пространственной среде для 

развития различных видов 

деятельности  с учётом 

возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

Это направление 

обеспечивается 

взаимодействием в работе 

учителя - логопеда и 

воспитателя  

Логопедические занятия в логопункте проводятся ежедневно. Продолжительность учебной 

недели 5 дней. По форме логопедические занятия – индивидуальные.  

Учебный год в логопункте начинается первого сентября и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — 

март, апрель, май.  

С 1 по 15 сентября проводится углубленная диагностика, сбор анамнеза, составление и 

обсуждение плана работы  

Частота проведения индивидуальных логопедических занятий – 2 раза в неделю.  

Продолжительность индивидуальных занятий – 20 - 25 минут.  

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов  

Коррекционная работа опирается на программы:  

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей», М.: 1993.  

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей».  

• Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарина А.П., Соколова Н.Д. «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью».  

• Нищева  Н.В.,  Программа  коррекционно  –  развивающей  работы 

 в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  

Демонстрационный и раздаточный материал:  

- развитие памяти, внимания и словесно – логического мышления: дидактические игры – 

«Чем отличаются картинки», «Четвертый лишний», «Подбери картинку к слову» и т.п.  

- формирование звукопроизношения:  

а) предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы;  

б) пособия для формирования слоговой структуры слова;  
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в) тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. - формирование 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа: а) схемы звуко - слогового состава слова;  

б) предметные картинки и схемы слов разной звуковой структуры;  

в) пособия для определения позиции звука в слове;  

г) символы для изображения различных звуков.  

Обучение грамоте: а) наборная азбука;  

б) пластмассовые буквы, наборное полотно.  

в) пособия и различные игры по обучению грамоте.  

Работа над словарем:  

а) предметные и сюжетные картинки по лексическим темам для формирования обобщающих и 

видовых понятий: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Животные и их 

детеныши», «Рыбы», «Птицы», «Насекомые», «Транспорт» и т.д. (по программе). б) пособие по 

словообразованию:  

- образование существительных с уменьшительно - ласкательным суффиксом;  

- образование относительных прилагательных; - образование притяжательных 

прилагательных; - образование приставочных глаголов.  

в) предметные картинки на подбор антонимов  

г) предметные картинки на подбор синонимов.  

Формирование грамматического строя речи:  

а) пособие на все падежные формы существительного в единственном и множественном числе (в том 

числе несклоняемых существительных);  

б) пособие на все предложные конструкции (составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  

в) пособие на все согласования (прилагательных, глаголов, числительных, местоимений с 

существительными);  

г) пособие для формирования фразовой речи.  

Развитие связной речи:  

- серия сюжетных картинок;  

- сюжетные картинки;  

- набор текстов для пересказа;  

- набор предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов.  

Материал для работы над развитием связной речи:  

Сюжетные картинки на составление предложений (без предлога, с предлогом); Карточки для 

составления предложений Карточки для составления связного текста.  

Материал для обследования детей:  

а) материал для обследования интеллекта:  

- счетный материал;  

- разрезные картинки;  

- исключение 4-го лишнего предмета;  

б) материал для обследования всех компонентов языка.  

Особенности развития и специфические образовательные потребности детей с ОНР, посещающих 

логопункт  

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей при нормальном слухе и интеллекте нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы. В термине общее недоразвитие речи констатируется то, что речевая функция 

неполноценна целиком. Отмечается несформированность всех систем языка – фонематической, 

лексической (словарный запас), грамматической (правила словообразования и словоизменения, 

правила связи слов в предложениях). Вместе с тем в картине ОНР у разных детей имеются 

определенные индивидуальные особенности.  

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от полного отсутствия речи 

до незначительных отклонений в развитии.  

Мониторинг   

В начале учебного года проводится обследование речевого развития детей. При этом используются 

разнообразные приемы обследования и сопоставления полученных результатов с предыдущими (в 
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конце учебного года). На втором году обучения обследованию подлежат все стороны речи. При этом 

оценка результатов проводится с учетом программных требований данной возрастной группы для 

детских садов общего типа.  

Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои высказывания: 

насколько они логичны и последовательны; как переданы временные, целевые, причинно - 

следственные отношения; как правильно грамматически и фонетически оформлены предложения.  

Обследование словарного запаса предполагает выявление как количественных, так и качественных 

характеристик. Важно проследить, как дети пользуются не только часто встречающимися в обиходе 

словами, но и более трудными (кнопка, петля, молния, дупло, берлога; табурет, раскладушка, диван-

кровать, кресло; мясорубка, соковыжималка; светофор, станция, рельсы и т.д.). В процессе 

обследования выясняется, насколько ребенок умеет самостоятельно образовывать и употреблять в 

речи формы прилагательных от существительных (каменный, картонный, кирпичный), глаголы, 

выражающие оттенки действий (переписать, дописать, выписать; обрезать, подрезать, вырезать); 

подбирать антонимы, родственные слова; вставлять в предложение недостающее слово, точно 

соответствующее данному контексту. Одновременно оценивается устойчивость грамматических 

навыков, степень сформированности фонетико - фонематических представлении, возможность 

звукового анализа и синтеза.  

Деятельность учителя - логопеда  

Основным специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую работу в 

логопункте, является учитель-логопед. Так, учитель-логопед:  

- проводит мониторинг детей;  

- осуществляет непосредственно коррекционную работу;  

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе;  

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия с 

детьми; помогает в отборе содержания и методики проведения индивидуальной работы с детьми;  

- координирует коррекционную психолого - педагогическую  помощь детям с отклонениями в 

развитии;   

- ведет необходимую документацию.  

1. Логопедическая карта на каждого логопата.  

2. Перспективно-тематический план.   

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком.  

4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем.  

В конце учебного года составляется аналитический отчет о результатах коррекционной работы.  

 

Индивидуальное и подгрупповое коррекционное психолого – педагогическое сопровождение 

воспитанников организуется педагогом – психологом 2 раза в неделю, продолжительностью 20 – 25 

минут.  

Продолжительность учебной недели 5 дней.  

В течение всего года проводится психологическая диагностика воспитанников по заявлению 

родителей (законных представителей), сбор анамнеза, составление и обсуждение плана работы, 

индивидуальных образовательных траекторий.  

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов  

Коррекционная работа педагога – психолога опирается на программы:  Куражева Н.Ю.«Цветик – 

семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 3 – 7 лет / Н.Ю. 

Куражева [и др.]; – СПб.: Речь, 2014. – 208 с.  

• Крюкова С.В., Донскова Н.И. «Удивляюсь, злюсь, боюсь…» программа эмоционального 

развития детей дошкольного возраста 4 – 6 лет.  

• Екжанова Е.А. Комплексная программа развития ребёнка раннего возраста «Забавушка»/Е.А. 

Екжанова, Е.М. Ишмуратова Л.М. Агекян, Е.Н. Краснокутская; под. Ред. Проф. Е.А. Ержановой. – 

С.-Петербург: КАРО, 2016 г. – 328 с.  
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Материал для развития общей и мелкой моторики: - настольные игры, магнитный конструктор и 

т.д.; - карточки с текстами пальчиковых гимнастик.  

Материал для развития мелкой моторики рук: шнуровки, камушки, пуговицы, бусины, сухие 

бассейны с разными наполнителями; массажные мячи разных форм и размеров, шишки.  

 

Педагог-психолог, основные направления деятельности 

-Организация индивидуальной работы с детьми  в период адаптации. 

 -Диагностика уровня психического развития детей  с последующей организацией коррекционной работы. 

 -Организация консультативной работы для педагогов, родителей воспитанников Деятельность по заказу 

администрации: создание благоприятного морального климата  в коллективе педагогов  и сотрудников. 

 -Разработка и реализация методов  и способов коррекции  микроклимата   в группах,  педагог - психолог 

планирует  и организует целенаправленную  интеграцию детей    с отклонениями в развитии в группе. 

  

-Организация индивидуальных и подгрупповых корректирующих занятий для детей с ОВЗ, имеющих 

трудности в развитии, поведении, общении.  

-Осуществление взаимодействия  с воспитателями, консультирование.  

-Организация индивидуального психолого – педагогического сопровождения детей 2 раза в неделю, 

продолжительность –  20-25 минут.  

-Развитие памяти, мышления, внимания детей с ОВЗ  

-Проведение мониторинга готовности к школе детей подготовительных групп, развивающие занятия в 

подгруппах с детьми, показавшими невысокие результаты, тест  Керна – Йерасека, заполнение карт 

индивидуального развития выпускников. 

Документация педагога - психолога  

1. График индивидуальных коррекционно - развивающих занятий.  

2. График подгрупповых развивающих занятий с детьми подготовительных групп.  

3. Годовой перспективно-тематический план.  

4. Журнал учета проведенной работы.  

5. Списки используемых в работе диагностических методик и коррекционноразвивающих программ.  

6. Альбом диагностических методик.  

7. Папки по работе с родителями и педагогами: стендовая и раздаточная информация психолого - 

педагогического просветительского характера, сообщения для родительских собраний, педсоветов, 

консультации.  

8. Заключения  педагога-психолога  по  результатам  психологического обследования.  

9. Индивидуальные образовательные траектории детей с ОВЗ.  

10. Аналитический годовой отчет (в конце учебного года).  

Материал для развития психических функций:  

- для развития внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, мышления: игрушки, картинки;  

- для развития пространственных ориентировок и представлений (развитие наглядно - образного 

мышления): части открыток, картинок;  

- для развития слухового восприятия, внимания, памяти: колокольчик, бубен, барабан и др. 

музыкальные инструменты.  

Деятельность воспитателя в работе с воспитанниками с ОВЗ  

Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего развития воспитанников с ОВЗ 

Особенностями организации работы воспитателя являются:  

- планирование (совместно с учителем – логопедом, педагогом - психологом) и проведение 

индивидуальной работы с воспитанниками с ОВЗ (с отклонениями в речевом, психическом развитии);  

- соблюдение преемственности в работе с учителем-логопедом, педагогом - психологом по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (выполнение образовательной деятельности индивидуальной образовательной траектории 

развития);  

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с учетом рекомендаций 

специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога);   
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- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам воспитания 

ребенка в семье.  

В коррекционной педагогике применяются:  

Метод Су-Джок терапии  
Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в увлекательную игру. Приемы 

самомассажа посредством мячиков-ежей и пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько 

серьезных задач: развитие мелкой моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; обогащение словарного 

запаса, его активизация; развитие грамматического строя речи; коррекция психоэмоцинального состояния; 

автоматизация звуков; развитие внимания, памяти; умение ориентироваться и выполнять инструкции.  

Метод биоэнергопластики  
Использование метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной гимнастики способствует 

привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффективность 

гимнастики, способствует развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию 

координации движений, развитию памяти, внимания, мышления. Выполнение элементов гимнастики 

руками и языком требует от ребёнка максимальной концентрации зрительного и слухового внимания, 

сформированной пространственной ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с 

движениями языка или губ. Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях развивают и 

укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно облегчает постановку и введение звуков в 

речь.  

Мнемотехника это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР испытывают трудности в построении сюжета, тут 

им на помощь приходит картинно-графический план. Он служит моделью рассказа, и ребенку, при наличии 

наглядной опоры остается самостоятельно подобрать лексический материал, построить предложения. 

Таблицы с элементами мнемотехники служат дидактическим материалом в работе по развитию речи. Их 

использование очень эффективно при составлении описательных рассказов, заучивании стихов, 

отгадывании загадок.  

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в увлекательную игру. Приемы 

самомассажа посредством мячиков-ежей и пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько 

серьезных задач:   

 развитие мелкой моторики пальцев рук;   

 регуляция тонуса мышц; обогащение словарного запаса, его активизация;   

 развитие грамматического строя речи; коррекция психоэмоцинального состояния;  автоматизация 

звуков; развитие внимания, памяти;   умение ориентироваться и выполнять инструкции.   

Отбор содержания коррекционной работы, инновационных приемов осуществлялся на основе 

изученной литературы, представленной в таблице. «Материально-техническое обеспечение программы».  

Нейрогимнастика- это комплекс простых движений, которые активизируют самые разнообразные 

умственные процессы. Известно, что правое полушарие мозга координирует работу левой половины 

тела, и наоборот; а передаёт сигналы из одного полушария в другое мозолистое тело, состоящее из 

миллионов нервных волокон. Нейроупражнения подбираются таким образом, чтобы оба полушария 

«научились» работать согласованно — так человек лучше воспринимает информацию и выполняет 

любую умственную работу более продуктивно. В комплексе с дыхательной гимнастикой и другими 

видами упражнений такая «зарядка» для мозга даёт поразительный эффект:  развивает речь и мышление; 

улучшает кровообращение; улучшает память и внимание; помогает устранить дислексию (трудности в 

обучении чтению) и дисграфию (трудности в обучении письму);  повышает скорость обработки 

информации; развивает общую и мелкую моторику и т.д. 

Отбор содержания коррекционной работы, инновационных приемов осуществлялся на основе 

изученной литературы, представленной в таблице. «Материально-техническое обеспечение программы».  
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