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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центра образования № 10» 
имени А.В. Чернова (по фактическому месту осуществления образовательной 

деятельности кв. М.Гончары, д. 15) (далее - Программа) разработана в 

соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155) (далее – ФГОС ДО) 

и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028) (далее – ФОП 
ДО).  

Общие положения образовательной программы дошкольного 

образования соответствуют ФОП ДО. 
Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028); 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 
октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(с изменениями на 30 декабря 2022 года); 

 Распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   29.05.2015   г.   

№   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 
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 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Закон об образовании Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-

ЗТО (с изменениями на 29 ноября 2022 года); 

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

в Закон Тульской области "Об образовании" [Электронный ресурс] 

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

- муниципальные документы; 
- документы образовательной организации: Устав МБОУ «ЦО №10»; 

Программа развития «МБОУ ЦО №10». 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих 
функций дошкольного уровня образования: 

1. обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина 

РФ, 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. 

Настоящая редакция Программы приведена в соответствие с ФОП ДО на 
основе ранее действующей ООП дошкольного образования МБОУ «Центр 

образования № 10»  имени А.В. Чернова г. Тула. 

Программа реализуется с 1 сентября 2023 года. 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения Программы и описание подходов к педагогической 
диагностике достижений планируемых результатов. Работа по реализации 

вариативной части Программы строится на основе: 

 парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 2022г.; 

 авторского методического пособия «Занимательные финансы» для 

воспитанников 5-7 лет  А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, И.П. Гузеевой, 

2023г.; 

 авторского методического пособия «Юный метеоролог» для 

воспитанников 3-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.И. Фадеевой, 
2023г.; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202211290012
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 авторского методического пособия «В гостях у Наураши» для 

воспитанников 5-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.Г. Ухановой, 
2023г.; 

 авторского методического пособия «Океан возможностей» для 

воспитанников 4-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, Т.В. Анохиной, 
2023г. 

1. Пояснительная записка 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 
К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 
России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 
планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 

на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 
основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 
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 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. 

Образовательная программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 
3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 
педагогических работников1 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

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

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

                                                   
1 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 
плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие не сложные 
постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной  
игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 
то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 
кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 
едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 
и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 
это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 
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в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 
что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность  
обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 
обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 
он обозначал и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 
настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 
поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — 

«Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — 

«Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 
неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 

года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь 

состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. 

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

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 
чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 
третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 
слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 
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Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 
вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 
речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 
ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 
хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он  

активно протестует против вмешательства в свою игру. 
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

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

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 
чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 
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предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

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

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 
совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 
«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 
Основные приобретения второго года жизни. Основными 

приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 
характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 
слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 
взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 
основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

  

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 
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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 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование. 
 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 
использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 
в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
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значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 
ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
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предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 
ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 
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. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 



 15 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся  

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

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. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 
(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до 
статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения  

специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
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балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из 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. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

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

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 
которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

2. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и 

системные особенности ДО делают неправомерными требования от 
ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка 

согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия 

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

до семи лет). 
Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры "к 

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

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 
гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей 

в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. 

По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в 
планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 
индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной  
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программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

Планируемые результаты  в раннем возрасте (к трем  годам) 
сформулированы Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр.7-8, [Электронный ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=8 

Планируемые результаты  в дошкольном возрасте к четырем годам 

сформулированы Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 8-10, [Электронный 

ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9  

Планируемые результаты  в дошкольном возрасте к  пяти годам 
сформулированы Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 10-12, [Электронный 
ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=11  

Планируемые результаты  в дошкольном возрасте к шести годам 

сформулированы Федеральной образовательной программе дошкольного 
образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

ресурс]   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=13  

Планируемые результаты  на этапе завершения Программы (к концу 

дошкольного возраста) сформулированы Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 15-17, 

[Электронный ресурс]   

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

3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

3.1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 
предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 
данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

3.2. Цели педагогической диагностики, а также особенности её 
проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей4, 

которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=11
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=13
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=16
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Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО.  
3.3. 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 социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 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 детей1; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся1. 

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. 

3.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

3.5. Периодичность проведения педагогической диагностики 
определяется ДОО. Оптимальным является её проведение на начальном 

этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от 

времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 
(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на 

начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 
позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

3.6. 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 

                                                   
1 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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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. 

3.7. Основным методом педагогической диагностики является 

наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные 

характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные 
показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребёнка 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 ребёнком 
личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных 

ситуациях и тому подобное. 
Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на 

частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 
выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 

развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии.  
Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации 

результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог 

может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 
развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 
образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 
интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое.  

3.8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребёнка (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).  

3.9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 
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организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 
проектирует образовательный процесс. 

3.10. При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 
образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи. 
3.11. Пособия, используемые для проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития детей при реализации Программы: 

● Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка в первой младшей группе (2-3 года) дошкольной 

образовательной организации. 

● Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации . 

● Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. 

● Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

● Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. 

● Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

художественно-эстетическом, познавательном развитии воспитанников и 

предусматривает включение обучающихся в процесс ознакомления с 
региональными особенностями Тульской области, учитывает природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона.. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива и социальному запросу 

родителей (законных представителей). 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Цель - формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
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 формирование у детей представлений о географических особенностях их 

малой Родины; 

 уточнение, систематизирование и углубление знаний о растениях, 

животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды родного 

края; 

 систематизирование знаний воспитанников об основных группах 

животных и растений округа, среды обитания; 

 формирование способности сосредоточивать внимание на предметах 

ближайшего окружения и навыки наблюдать природные сезонные 

изменения, анализировать их, делать выводы; 

 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 

дидактическим материалом, формирование представлений о взаимосвязях в 
системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 развитие интереса к миру природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам; 

 формирование мотивов безопасного образа жизни и поведения ребенка, 

необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих 

навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья оздоровительную силу природы своего края; 

 повышение компетентности родителей по проблеме формирования у 

воспитанников экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей дошкольного возраста. 
Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 
дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых 
биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования живых 

организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 
обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, 

состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. 

Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут 

сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут 
самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 
сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 
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служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 

рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 
различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, 

ухаживать за животными и растениями). 

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении 
в жизни живых существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи 

растений и животных со средой обитания. Четвертый прослеживает роль 

среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов 
растений и высших животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Подразделы, отмеченные 

звездочкой, изучать с детьми необязательно, они могут быть полезны 

педагогу в качестве дополнительного материала. Шестой раздел показывает 
разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 

(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются 

потребности людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда 
требования к окружающей среде. 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1) постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала: от рассмотрения 1 – 2 объектов природы, 1 – 
2 способов их взаимосвязи со средой обитания к последовательному 

увеличению количества объектов и механизмов их морфофункциональной 

взаимосвязи с внешними условиями; 
2) первоочередное использование непосредственного природного 

окружения, составляющего жизненное пространство детей: систематическое 

изучение растений и животных зеленой зоны детского сада, а затем объектов 

природы, которые можно наглядно продемонстрировать; 
3) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных 

сенсорных впечатлений, от объектов и явлений природы к многообразию 

этих впечатлений, конкретным, полноценным представлениям, а затем к 
обобщению представлений на основе объединения растений и животных в 

группы по их экологическому сходству; 

4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности: систематическое включение их в сенсорное обследование 
объектов и явлений природы, проведение опытов, создание и поддержание 

необходимых условий для жизни растений и животных зеленой зоны ДОУ, 

различные виды изодеятельности на основе впечатлений о природе, 

изготовление предметов и игрушек из природного материала; 
5) подача познавательного материала и организация деятельности с 

помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, 

переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных 
персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Планируемые результаты реализации Программы 

От 3 до 4 лет: 
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 сформированность общих представлений о своем городе, округе, о 

своеобразии природы региона; 

 приобретение общих представлений об основных группах животных и 

растений округа, среды обитания; 

 развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

 От 4 до 5 лет: 

 проявление у детей экологического сознания, экологически правильного 

поведения; 

 сформированность представлений о природе родного края, её 

многообразии, целостности живого организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, 

образе жизни; 

 сформированность представлений о взаимосвязях и взаимозависимости 

всех компонентов природы; животных друг с другом, растений и животных, 

живой и неживой природы, человека и природы; 

 усвоение знаний о безопасном образе жизни, о необходимости обучения 

быть здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа 
жизни, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу 

природы своего края. 

 От 5 до 6 лет: 

 сформированность представлений о своем городе, округе, о своеобразии 

природы региона; 

 сформированность стремления к исследованию объектов природы, дети 

делают выводы, устанавливают причинно-следственные связи; 

 овладение навыками экологически безопасного поведения в природе.  

 От 6 до 7 лет: 

 сформированность представлений о своем городе, округе; 

 приобретение представлений об основных группах животных и растений 

округа, среды обитания; 

 умение уверенно отличать и называть характерные признаки разных 

времен года, объяснить причины смены времен года; 

 воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного 
отношения к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, 

созданному трудом человека в родном крае; 

 развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

В программе «Юный эколог» основными категориями являются две - 
«экологические знания» и «отношение», при этом ведущей и более широкой 

является вторая. «Отношение» аккумулирует в себе знания и эмоции 

одновременно, содержит интеллектуальный и чувственный компоненты. В 

дошкольном возрасте знания важны не столько сами по себе, сколько как 
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средство формирования отношения. Диагностика должна быть направлена на 

выявление у детей и того, и другого компонента. 

Как же проявляются знания и отношение? Как обнаружить их в 
диагностической процедуре? 

Знания (осознанные) всегда вербальные. Они обнаруживаются, когда 

задаются детям вопросы или предъявляя им картинки, предметы, которые 

они должны назвать, объединить, разложить каким-то определенным 
способом, а потом объяснить, что и как они сделали, почему произвели 

именно эти операции. Можно организовать словесную дидактическую игру, 

реакции детей в которой и будут отражением их знаний. 
Отношение выявить сложнее, так как оно проявляется по-разному: в 

переживаниях (а они могут быть скрытыми), в положительных и 

отрицательных эмоциях, в отдельных поступках, систематическом поведении 

и вербально (в вопросах, сообщениях, в готовности слушать пояснения 
взрослых, в чтении книг).Поэтому методика диагностики отношения к 

природе должна быть приближена к реальной жизни. Она строится в форме 

естественного эксперимента - специально организованных ситуаций в 
обычной среде проживания детей, а также в форме диагностического 

наблюдения за реальным поведением дошкольников в течение некоторого 

времени (от одной до трех недель). 

Диагностика знаний осуществляется на примере тех объектов и явлений 
природы, которые окружают детей и хорошо им знакомы, с которыми они 

находились в длительном контакте, с которыми неоднократно в течение 

учебного года организовывались разные виды деятельностей. 
Выявляя отношение детей к природе проводится, кроме длительных 

наблюдений, в виде естественного эксперимента, например, в форме 

специально организованной ситуации «Кончился корм», которая состоит из 

четырех этапов и рассчитана на целые сутки. В этой ситуации проводится 
тщательное наблюдение за детьми, записывается их реакции и проявления на 

всех этапах, тогда у взрослых возникнет объективное впечатление об уровне 

экологической воспитанности группы в целом и каждого из детей. 
Диагностика экологической воспитанности детей (индивидуально или 

фронтально) проводится дважды в год: в первые недели сентября и в мае. 

Зафиксированный результат позволяет провести анализ того, что было с 

детьми в начале года и какими они стали в конце года, как повлияла на них 
система эколого-педагогической работы. На основе результатов диагностики 

корректируется деятельность, планируются следующие этапы в 

экологическом воспитании дошкольников, в работе с их родителями, 

учитываются индивидуальные особенности в развитии детей. 
 

Авторское методическое пособие «Занимательные финансы» для 

воспитанников 5-7 лет  А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, И.П. Гузеевой 
Цель – помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 
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Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 
-       понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

-       уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-       осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 
«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

-       признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 
рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

-       рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 
корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

-    применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 
ситуациях. 

Правильно ли знакомить с экономикой, ее сложными понятиями и 

явлениями детей дошкольного возраста? Не стоит ли подождать, пока 

ребенок подрастет и многое поймет сам? 
В процессе формирования позитивных установок к различным видам 

труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, 
элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке детского 

сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. В ходе образовательной 

деятельности у ребенка воспитывается ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей и его результатам. Дошкольник 

знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-экономическими 

понятиями: деньги, труд, товар, цена — и этическими: честность, щедрость, 
экономность. Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся 

воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у 

них формируются представления о денежных отношениях (торговля, купля-

продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о 
денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают 

взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и то, что стоимость 

продукта зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, 

умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные 
качества экономической деятельности: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Впервые экономическое воспитание в дошкольном периоде включил в 
свою программу материнской школы Ян Амос Коменский, родоначальник 

научной педагогики. В своей книге «Материнская школа» Коменский 

предлагает давать детям «экономические познания», понимание управления 
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домашним хозяйством: дети должны знать свою одежду для будней и 

праздников, беречь и не пачкать ее. Детям рассказывают, для чего людям 

нужны сундуки, шкафы, кладовые, подвалы, замки, ключи. Дети должны 
узнавать суть вещей для жизни, «постепенно открывать глаза на маленькие 

вещи, чтобы не остались слепыми для больших». Огромную роль он отводит 

труду, чтобы дети с самого рождения привыкли «избегать ленивого досуга».  

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе 
приобретенной ранее способности к осознанию собственных действий у 

ребенка возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции 

поведения. Способность к осознанности и волевой саморегуляции — это 
одна из определяющих психологических предпосылок для приобщения 

дошкольника к такой сложной области человеческой деятельности, как 

экономика. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере 
человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести 

лет мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания 

и отношения к ним, формировании ориентации на оценочное отношение 
взрослых через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет 

начинает осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — 

проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к 
децентрации: готовности ставить себя на место другого человека и видеть 

вещи с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно 
знакомить ребенка с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон 

социальной жизни. При этом экономическое воспитание способно обогатить 

социально-коммуникативное и познавательное развитие старших 

дошкольников. Кроме того, правильно организованное экономическое 
воспитание способствует нравственному развитию ребенка. 

Взрослые часто сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена 

— «детского бартера»: ребенок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это 
важный настораживающий сигнал осознанного отношения к ценности вещи 

и понимания ребенком самого факта нечестного обмена. В этом случае 

первые опыты экономической деятельности ребенка оказываются вне 

нравственного поля. Таким образом, очевидна необходимость установления 
и поддержания тесной взаимосвязи экономического образования и 

нравственного воспитания в дошкольном детстве. 

Нередко возникают такие жизненные ситуации, в которых взрослые 

имеют возможность объяснить ребенку, что хорошо, а что неприемлемо 
(обман, выгода за счет другого, воровство и т. п.). Например, когда дети не 

ценят того, что им покупают, дарят (одежду, игрушки, карандаши, бумагу, 

краски, гаджеты и др.), когда бездумно и безжалостно портят, ломают и 
выбрасывают вещи. Задача взрослых — объяснить детям, почему следует 

уважать труд и бережно относиться к его результатам, и доступно раскрыть 

взаимосвязь труда, экономики и нравственности. 
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Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет семья 

и то, какую культурную базу она создает для формирования у ребенка 

отношения к экономическим ценностям. Семья в решении задач 
экономического воспитания — ведущий социальный институт. Ребенок 

становится свидетелем всех экономических проблем, которые она решает. В 

семье — реальные деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. От 

того, какое настроение у родителей (оптимистичное, вера в то, что все можно 
решить, умение убедить ребенка, что есть трудности, но они временные), 

зависит эмоциональное состояние и маленького члена семьи. 

Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский 
сад, учреждения дополнительного дошкольного образования, дружеские 

компании, учреждения культуры, СМИ и т. д. — представляют еще более 

широкий спектр для познания реалий современного мира, в том числе 

экономических. Надо иметь в виду, что дети, особенно дошкольники, 
воспринимают события, происходящие в широком социальном контексте, 

через призму семейного отношения к ним. В своих играх дети пользуются 

экономическими понятиями: покупают, работают, получают деньги. Эти 
ситуации условные, «как будто», но в них дети закрепляют и уточняют 

многие житейские мудрости, проигрывают роли членов семьи. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-

трудового и экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и 
глубже должна быть эта взаимосвязь. Программа экономического воспитания 

дошкольников (далее — Программа) предполагает опору на такие виды 

занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хорошее 
качество результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия «брак в 

работе» и уразуметь, почему он не нужен никому — ни детям, ни взрослым. 

Основополагающие принципы Программы: научность, доступность, 

оптимальность в отборе содержания и определений. 
Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, 

разумной меры. Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их 
интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности 

дошкольника (связь этического, трудового и экономического воспитания), 
что соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее — ФГОС ДО). 

Планируемые результаты реализации Программы 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 
взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 
ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 
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- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; 
- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 
- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр 

и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 
- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 
помощи другим людям. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

С целью разработки перспективы работы с дошкольниками по 

экономическому развитию, и определения уровня сформированности 
экономической культуры у детей два раза в год проводится мониторинг 

составленный на основе программ экономического воспитания детей А.Д. 

Шатовой «Дошкольник и экономика» и Е.А. Курак «Экономическое 
воспитание дошкольников». 

Мониторинг разделен на четыре группы заданий, каждое из четырех 

заданий состоят из 3 более мелких заданий: первое - загадки по экономике, 

разделенные по областям, второе - вопросы определенной области 
экономических знаний, третье - проблемная ситуация. С каждым ребенком 

работа проводится индивидуально и по мере успешности ответов на задания, 

определяется уровень экономической воспитанности. 

 

Авторское методическое пособие «Юный метеоролог» для 

воспитанников 3-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.И. Фадеевой 

Цель - формирование у дошкольников экологической  компетентности,  
элементарных представлений о погоде и ее значении в жизни человека, 

формирование представлений о многообразии приборов для изучения 

погодных явлений.  Создание метеоплощадки на территории дошкольного 
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учреждения, как средства использования в образовательном процессе 

системы усвоения знаний о природе: ее компонентах и взаимосвязи между 

ними. 
Задачи: 

Образовательные: 

- организовать работу на метеоплощадке для систематических наблюдений за 

погодой; 
- познакомить детей с приборами – помощниками: компасом, термометром, 

анемометром, барометром, снегомером; 

- познакомить с профессией метеоролога; 
- расширить представления о свойствах объектов  живой и неживой природы.  

 Развивающие: 

- развивать экологические знания через организацию исследовательской 

деятельности и наблюдений за погодой на метеоплощадке; 
- развивать умение определять погоду, составлять прогноз,  используя 

специальные приборы, анализировать, делать выводы, расширять  кругозор 

детей. 
Воспитательные: 

- воспитывать осознанное отношение ребенка через общение с объектами 

природы; 

- закладывать этические, нравственные, трудовые основы, раскрыть  
индивидуальный творческий потенциал; 

- сохранять и укреплять здоровье детей; 

- выработать у ребенка спокойствие, организованность, уверенность в своих 
силах, позитивного отношения к миру, природе, к другим людям. 

Образовательная деятельность в рамках программы основывается на 

следующих педагогических принципах: 

1. Принцип доступности и последовательности (изложение учебного 
материала от простого к сложному). 

2. Принцип научности. Учет возрастных особенностей (содержание и 

методика работы ориентированы на детей конкретного возраста). 
3. Принцип наглядности (предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения). 

4. Принцип связи теории с практикой (сочетание в работе с воспитанниками 

необходимых теоретических умений и навыков). 
5. Принцип результативности (в программе указано, что узнает и чему 

должен научиться каждый ребенок). 

6. Принцип актуальности (предполагает максимальную приближенность 

программы к реальным условиям жизни и деятельности детей). 
В ходе реализации программы педагогом осуществляется личностно- 

ориентированный подход, в центре внимания которого стоит личность 

ребенка, стремящаяся к удовлетворению своих познавательных запросов. 
Планируемые результаты реализации Программы 

Дети будут знать: 

- об экологических системах (лес. река, пруд. село); 
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- о стадиях развития живых организмов; 

- о природно-климатических зонах Земли и родного края; 

- об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от 
среды обитания; 

- о приспособляемости растений и животных к условиям жизни; 

- о роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 
- о соотношении воздуха, воды и суши на Земле; 

- о Солнечной системе и её планетах; 

- об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 
природных зонах; 

- о возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

- с помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 
условиями жизни в разных природных зонах; 

- проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы; 
- объяснять экологические зависимости; 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды жизнью живых организмов. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 
- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

- через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 
- через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

Авторское методическое пособие «В гостях у Наураши» для 

воспитанников 5-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.Г. Ухановой 

Цель - развитие познавательной активности детей 5-7 лет, любознательности, 

социального и эмоционального интеллекта, формирование готовности к 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

Образовательные: 
- способствовать формированию начальных представлений из области живой 

природы, естествознания, математики; о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
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темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

- расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с 
элементарными знаниями: развитие у детей элементарных представлений о 

химических свойствах веществ и об основных физических свойствах и 

явлениях (магнетизм, звук, температура, состояние веществ, сила тяготения, 

трения, а также электричество и инерция); развитие представлений о 
свойствах живой и неживой природы (вода, песок, глина, воздух, камень); 

Развивающие: 

- формировать интерес детей дошкольного возраста к образовательной 
деятельности, содержащей опыты, эксперименты, исследования; 

- развитие у детей познавательных способностей: мыслительных операций: 

анализ, классификация, сравнение, обобщение, умозаключения; способов  

познания путем сенсорного анализа; 
- формирование навыков безопасного поведения во взаимодействии с 

окружающим миром; 

- развитие ребенка в социально-личностном направлении: развитие 
коммуникативности, совершенствование самостоятельности, 

наблюдательности, развитие элементарного самоконтроля и саморегуляции 

своих действий. 

- способствовать развитию детской познавательной инициативы; 
- развивать умение рассуждать, высказывать свои предположения при 

решении проблемных вопросов, делать выводы, принимать собственные 

решения, опираясь на свои знания и умения; 
- развивать мыслительные операции, связную речь, память. 

Воспитательные: 

- создать условия для развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности со 
сверстниками; 

- создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 
Образовательная деятельность в рамках программы основывается на 

следующих педагогических принципах: 

- принцип научности и доступности предполагает подкрепление всех средств 

познания научно-обоснованными и практически апробированными 
методиками, построение процесса обучения дошкольников в игровой форме, 

решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 
- принцип систематичности и последовательности обеспечивает единство 

воспитывающих, развивающих и обучающих задач в опытно-
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экспериментальной деятельности дошкольников, формирует у детей 

динамические стереотипы в результате многократных повторений; 

- принцип активного обучения предполагает не передачу детям готовых 
знаний, а организацию такой экспериментальной детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают «открытия», узнают новое путем решения 

доступных проблемных задач; 

- принцип креативности предусматривает «выращивание» у дошкольников 
способности переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребности детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных 
ситуаций; 

- принцип результативности предусматривает получение положительного 

результата проводимой работы по теме независимо от уровня 

интеллектуального развития детей; 
- принцип комплексности предполагает наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к 

исследовательской деятельности; 
- принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и т. д.) на каждом этапе 

развития детей; 

- обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов 
образовательных отношений. 

Планируемые результаты реализации Программы 

В результате реализации программы предполагается достижение следующих 
образовательных результатов: 

- повышение уровня дошкольной готовности детей; 

- проявление интереса к исследовательской деятельности; 

- выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов; 
- накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 

- проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 

- проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 
- развитие коммуникативных навыков. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется по методике:  

- Л. Н. Прохоровой «Выбор деятельности», цель которой выявить место 
детского экспериментирования в предпочтениях детей; исследовать 

предпочитаемый вид деятельности; 

- «Маленький исследователь» Л. Н. Прохоровой, помогающей выявить 

степень устойчивости интересов ребенка; исследовать предпочитаемые 
детьми материалы в процессе экспериментирования. 

- «Радости и огорчения» Н. В. Ковалевой, которая помогает выявить место 

исследовательской деятельности в системе целостных ориентаций 
дошкольников.  
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Авторское методическое пособие «Океан возможностей» для 

воспитанников 4-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, Т.В. Анохиной 

Цель - развить в каждом ребѐнке стремление к художественному 
самовыражению и творчеству, способствовать тому, чтобы процесс создания 

и сама работа вызывала чувство радости и удовлетворения. 

Задачи: 

Образовательные: 
- познакомить с историей и особенностями техники эбру;  

- обучить владению инструментами и материалами; 

- обучить древневосточным технологиям и приѐмам рисования на воде; 
- обучить создавать картины на воде с учѐтом смешения красок, ритма, 

симметрии. 

Развивающие: 

- формировать логическое и креативное мышление, умение анализировать 
изображения в технике эбру; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, технических, 

творческих способностей детей и коммуникативных качеств личности; 
- развивать системы интеллектуальных, практических умений и навыков по 

изучению и исполнению изображений в технике эбру; 

- развивать зрительно-двигательную координацию и мелкую моторику рук, 

глазомер. 
Воспитательные: 

- сформировать устойчивый интерес к художественному творчеству, умение 

работать в коллективе, стремление к достижению поставленной цели и 
самосовершенствованию; 

- воспитывать нравственные, эстетические и личностные качества, 

трудолюбие, аккуратность, терпение и ответственность; 

- воспитывать интерес к работам восточных мастеров. 
В работе педагога-психолога использование арт-терапии ставит следующие 

задачи: 

- установление контакта между психологом и ребенком; 
- выражение внутренних конфликтов и переживаний детей с помощью 

зрительных образов; 

 - получение материала для интерпретации и диагностических заключений; 

- способствование создания отношений эмпатии (сопереживания) и 
взаимного принятия через совместное участие в художественной 

деятельности; 

- развитие чувства внутреннего контроля; 

- развитие концентрации внимания на ощущениях и чувствах; 
- побочным продуктом арт-терапии является чувство удовлетворения, 

которое возникает в результате выявления скрытых талантов и их развития; 

- развитие познавательных и созидательных навыков; 
- акцентирование внимания на ощущениях и чувствах. 

Образовательная деятельность в рамках программы основывается на 

следующих педагогических принципах: 



 37 

1. Принцип доступности и последовательности (изложение учебного 

материала от простого к сложному). 

2. Принцип научности. Учет возрастных особенностей (содержание и 
методика работы ориентированы на детей конкретного возраста). 

3. Принцип наглядности (предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения). 

4. Принцип связи теории с практикой (сочетание в работе с воспитанниками 
необходимых теоретических умений и навыков). 

5. Принцип результативности (в программе указано, что узнает и чему 

должен научиться каждый ребенок). 
6. Принцип актуальности (предполагает максимальную приближенность 

программы к реальным условиям жизни и деятельности детей). 

В ходе реализации программы педагогом осуществляется личностно- 

ориентированный подход, в центре внимания которого стоит личность 
ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих возможностей и 

удовлетворению своих познавательных запросов. 

Принципы организации образовательного процесса нацелены на поиск 
новых творческих ориентиров и предусматривают опору на следующие 

приоритетные направления: 

1. Свободный выбор воспитанниками видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 
воспитанников. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

воспитанников. 
4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Планируемые результаты реализации Программы 

В результате реализации программы предполагается достижение 
определѐнного уровня овладения детьми техникой эбру. Дети будут знать 

специальную терминологию, получат представление о видах этого древнего 

искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами 
и инструментами. 

К концу первого года обучения будут: 

Знать: 

- основные и дополнительные цвета; 
- цветовую гамму красок (тѐплые, холодные цвета); 

- понятие симметрии; 

- свойства красок и графических материалов. 

Уметь: 
- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

- правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 
- умение организовывать и содержать в порядке своѐ рабочее место. 

К концу второго года обучения будут: 

Знать: 



 38 

- контрасты цвета; 

- гармонию цвета; 

- азы композиции (статика, движение); 
- грамотно оценивать свою работу, находить еѐ достоинства и недостатки. 

Уметь: 

- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 
- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

- работать с натуры. 

К концу третьего года обучения будут: 
Знать: 

- строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник); 

- основы линейной перспективы. 
Уметь: 

- работать в определѐнной гамме; 

- доводить работу от эскиза до композиции; 
- использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, цвет). 

У воспитанников сформированы: 

-потребность сотрудничать со сверстниками; 

-доброжелательное отношение к сверстникам; 
 -бесконфликтное поведение; 

-стремление прислушиваться к мнению других; 

-нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения воспитанника, 
способного к самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства);  

-толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего 

коллективного творчества). 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 
- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

- через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 

- через отчётные просмотры законченных работ. 
Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 
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Региональный компонент 

Региональный компонент дошкольного образования определяется как 

комплекс демографических, исторических и культурных структурных 
элементов, связанных между собой региональными характеристиками, 

отраженными в образовательном процессе дошкольного учреждения. 

Цель реализации регионального компонента — всестороннее развитие и 

позитивная социализация личности ребенка в природных, социальных и 
культурных условиях региона. 

Задачи образования по региональному компоненту: 

Региональный компонент является важнейшей составляющей 
современного образования, использование которого направлено на 

достижение следующих  задач:  

• способствовать формированию первоначальных представлений о  родном 

крае; 
• познакомить детей с особенностями и традициями своего края; 

• формировать представления о родном поселке: истории, улицах, 

профессиях; 
• познакомить с именами знаменитых земляков; 

• сформировать знания о живой и неживой природе края; 

• заложить основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 
Особенности регионального компонента Тульской области 

а) климатические особенности региона: 

- при проектировании содержания Программы учитываются специфические 
климатические особенности региона, к которому относится Тульская 

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

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

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы в ДОУ; 
-  в процессе реализации  направлений «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

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

«Художественно-эстетическому развитию»  (рисование, аппликация, лепка, 
конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; на занятиях по «Физическому 

развитию»  эти образы передаются через движение. 

б) социокультурное окружение:  
- социокультурные особенности Тульского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в дошкольном 

учреждении. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 
ознакомления детей с трудом взрослых. Благодаря расположению детского 

сада в  городе Туле в окружении музеев и скверов, Тульского Кремля, 
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создаются большие возможности для полноценного духовно-нравственного 

воспитания детей.  

в) национально-культурный состав воспитанников детского сада: 
- при организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями (несмотря на то, что процент 
детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в 

общем количестве детей, невелик.) 

При проектировании регионального компонента в Программе важно 
учитывать следующие положения:  

— социальный заказ общества на интеграцию личности ребенка в 

национальную и мировую культуру; 

— специфику реализации регионального содержания в дошкольном 
образовании; 

— применение принципов учета этнокультурной ситуации, гуманизации, 

историзма, комплексности и интегративности в образовательном процессе 
дошкольных образовательных организаций. 

Региональный компонент организуется с воспитанниками раннего 

возраста как опора при планировании воспитательно – образовательного 

процесса в соответствии с комплексно – тематическим планированием. 
Планируемые  итоговые  результаты  освоения регионального 

компонента: 

• имеет     первичные    представления    о  своей   семье,   родном   крае,  
(ближайшем социуме), природе Тульской области:  

• проявляет заботу о своей семье;  

• имеет  первичные  представления    об  истории  родного  края;  о  людях, 

прославивших Тульский край;  
• может рассказать о своем родном городе, назвать его;  

• знает государственную символику родного города;  

• проявляет интерес к народному творчеству,  узнает  и называет изделия  
народного    промысла    Тульской    области   (Филимоновская игрушка, 

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

• знает  представителей   растительного   и   животного   мира   Тульской  

области; 
• имеет представление о карте родного края.  

 Система  оценивания качества  образовательной деятельности по 

региональному компоненту. 

Мониторинг обученности обучающихся  по региональному компоненту 
входит в разделы  мониторинга педагогической диагностики 

индивидуального развития обучающихся в части «Познавательного 

развития», «Художественно-эстетического развития», «Физического 
развития», «Речевого развития». 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

образовательным областям 

Программа определяет содержательные линии образовательной 
деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития). 
В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

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

лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 
ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 
воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

 

1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития  для обучающихся от 1 

года до 2 лет представлены в Федеральной образовательной программе 
дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 21-22,  

[Электронный ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22 
Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития  для обучающихся от 2 до 3 

лет представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 
образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=23 
Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития  для обучающихся от 3 до 4 

лет представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 
образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=25 
Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития  для обучающихся от 4 до 5 

лет представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 
образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=23
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=23
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=23
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=25
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=25
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=25
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ресурс]  

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 
в области социально-коммуникативного развития  для обучающихся от 5 до 6 

лет представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 31-36,  [Электронный 
ресурс]  

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 
в области социально-коммуникативного развития  для обучающихся                           

от 6 до 7 лет представлены в Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 36-42,  
[Электронный ресурс]  

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

Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 
образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие. 
Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. 
Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. 

Пантелеева Н.Г. Народная культура в эстетическом развитии дошкольников 

3-7 лет. 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников (5-7 
лет). 

Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая 

группа. 
Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. 

Подготовительная группа. 

Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в дошкольном образовательном 

учреждении (3-7 лет). 
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду (2-7 

лет). 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–
7 лет. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=28
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=28
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=28
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=32
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=32
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=32
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=37
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=37
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=37
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Саулина Т. Ф. Трисигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая группа. 
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

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

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа.  
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Старшая группа. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Мосалова Л.Л. Я и мир (3-7 лет). 

Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников. 
Римашевская л.С. Технология развития навыков сотрудничества у старших 

дошкольников. 

Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. 

Бударина Т.А., Куприна Л.С., Маркеева О.А. и др. Знакомство детей с 
русским народным творчеством (3-7 лет). 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством. 
Князева О.Л. Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. 

ЭОР Игры для маленького гения (5-7 лет). 
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1.2. Познавательное развитие 

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития  для обучающихся от 1 года до 2 лет 
представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития для обучающихся  от 2 до 3 лет 
представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития для обучающихся от 3 до            4 лет 
представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития для обучающихся от 4 до               5 лет 
представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития для обучающихся от 5 до                     6 
лет представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития для обучающихся от 6 до                7 лет 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 
образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=44
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=44
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=44
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=46
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=46
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=46
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=48
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=48
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=48
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=50
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=50
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=50
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=52
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=52
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=52
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=55
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=55
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=55
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Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 

образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное 

развитие. 

Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая 
младшая группа. 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4–7 лет). 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики 

для дошкольников: методические рекомендации. Ч. 1, 2. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников: методические 
рекомендации. Ч. 3, 4.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для 

детей 3–4/ 4–5 лет. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе: рабочая 
тетрадь. Математика для детей 5–6/ 6–7 лет. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 
группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью (старшая группа). 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. 

Артемова Л.В. Окружающим мир в дидактических играх дошкольников. 

Николаева С.Н. экологическое воспитание в младшей группе детского сада. 
(3-4 года). 

Николаева С.Н. экологическое воспитание в средней группе детского сада. 

(4-5 лет). 
Николаева С.Н. экологическое воспитание в старшей группе детского сада. 

(5-6 лет). 

Николаева С.Н. экологическое воспитание в подготовительной группе 

детского сада. (6-7 лет). 
ЭОР Игры для маленького гения (5-7 лет) 

ЭОР Шаг за шагом (4-6 лет). 

1.3. Речевое развитие 

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области речевого развития  для обучающихся от 1 года до 2 лет 
представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области речевого развития  для обучающихся от 2 до 3 лет представлены в 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028, стр. 60-62,  [Электронный ресурс]  

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=59
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=59
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=59
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=61
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=61
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=61
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Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области речевого развития  для обучающихся от 3 до 4 лет представлены в 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028, стр. 62-65,  [Электронный ресурс]  

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 
в области речевого развития  для обучающихся от 4 до 5 лет представлены в 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 25.11.2022 № 1028, стр. 65-69,  [Электронный ресурс]  

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области речевого развития  для обучающихся от 5 до 6 лет представлены в 
Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028, стр. 69-72,  [Электронный ресурс]  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=70 

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности 

в области речевого развития  для обучающихся от 6 до 7 лет представлены в 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028, стр. 72-76,  [Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=73 
Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 

образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет.  

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (2–3 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (3–4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (4–5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (6–7 лет). 
Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). 

Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=63
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=63
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=63
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=66
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=66
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=66
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=70
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=70
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=70
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=73
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=73
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=73
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Журова. Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте: Методическое пособие. 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. 

Маханева М.Д., Глаголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 

лет. 
Гризик Т.И., Климанова Л.Ф., Тимощук Л.Е. Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте (5-7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 3-7 лет. 
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников (0-7 

лет). 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваше ребенок (0-7 лет). 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению 
письма (4-7 лет). 

Гербова В.В. приобщение детей к художественной литературе (2-7 лет). 

Бударина Т.А., Куприна Л.С., Маркеева О.А. и др. Знакомство детей с 
русским народным творчеством (3-7 лет). 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Князева О.Л. Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры. 

ЭОР Игры для маленького гения (5-7 лет) 

ЭОР Шаг за шагом (4-6 лет) 
ЭОР Смотри и говори (5-7 лет) 

ЭОР Игры со словами (4-6 лет) 
 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 
для обучающихся от 1 года до 2 лет представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 
№ 1028, стр. 77-78,  [Электронный ресурс]   

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

Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 

деятельности для обучающихся от 2 до 3 лет представлены в Федеральной 
образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028, стр. 78-82,  [Электронный ресурс]   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=79 

Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 

деятельности для обучающихся от 3 до 4 лет представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

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

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

Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 
деятельности для обучающихся от 4 до 5 лет представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028, стр. 90-98,  [Электронный ресурс]  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=91 

Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 

деятельности для обучающихся от 5 до 6 лет представлены в Федеральной 
образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=100 
Описание воспитательных задач и  содержание образовательной 

деятельности для обучающихся от 6 до 7 лет представлены в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

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

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

Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 
образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. 
Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 

2-7 лет 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. 

Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. 
Арсенина Е.И. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Вторая младшая группа. 

Арсенина Е.И. Музыкальные занятия. Средняя группа. 

Арсенина Е.И. Музыкальные занятия. Старшая группа. 
Арсенина Е.И. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=84
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=84
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=84
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=91
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=91
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=91
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=100
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=100
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=100
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=110
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=110
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=110
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Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 
Подготовительная группа (6-7 лет). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.  

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. 

Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. 1-3 года. 
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Павлова О.В. Художественное творчество. Комплексные занятия. Группа 
раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 

детей раннего возраста. 

Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельности 
программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 
возраста. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Полозова Е.В. Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–
7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома (4-7 

лет). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная деятельность. 
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа. 
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Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Кукольный театр для самых маленьких (1-3 
года). 

Конощук С.И. Фантазии круглый год. 

Князева О.Л. Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. 
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным 

искусством (5-7 лет). 

Пластилиновые фигурки животных (азбука рукоделия). 
ЭОР Игры для маленького гения (5-7 лет) 

 

1.5. Физическое развитие 

Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 
в области физического развития  для обучающихся от 1 года до 2 лет 

представлены в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

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

Описание основных  задач и  содержание образовательной деятельности  
в области физического развития для обучающихся от 2 до 3 лет представлены 

в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028, стр. 124-126,  [Электронный ресурс]   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=125 

Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 

в области физического развития для обучающихся от 3 до 4 лет представлены 
в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028, стр. 127-130,  [Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=128 
Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 

в области физического развития для обучающихся от 4 до 5 лет представлены 

в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028, стр. 130-134,  [Электронный ресурс]  

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

Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 
в области физического развития для обучающихся от 5 до 6 лет представлены 

в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028, стр. 134-140,  [Электронный ресурс]   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=135 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=124
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=124
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=131
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=131
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=135
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=135
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Описание основных задач и  содержание образовательной деятельности 

в области физического развития для обучающихся от 6 до 7 лет представлены 

в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028, стр. 140-147,  [Электронный ресурс]  

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

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 ребёнка 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 ребёнка основных гигиенических навыков, представлений 

о здоровом образе жизни. 

 
Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 

образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 
детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–4 лет. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 4–5 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5–6 лет. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 6–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 
лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

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


 53 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 
саду. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду.  

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста 3-7 лет. 

Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию  в детском саду. 

Сидорова И.В. Как научить ребенка плавать. Практическое пособие. 
Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

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

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 
71847), стр. 148-152 [Электронный ресурс] 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, 
возрастными 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. 

Используемые формы реализации Программы образования в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 
детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, 
пьет из кружки и др.); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

др.); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое 
со сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 
игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры 

с дидактическими игрушками); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149
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речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 
активная речь);  

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 
самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

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

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

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

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно-
деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 
двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

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

музыкальных инструментах). 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 
образования педагог может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 
игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 
ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 
организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 
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наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 
- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

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

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 
- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 
части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 
опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 
идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 
др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 
экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

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

плакаты, модели, схемы и др.); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования);  

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования 
важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные 

проявления ребенка в деятельности:  
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- интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 
самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности.  

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы 
образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется   в   двух   основных   моделях   организации   

образовательного   процесса: 

- совместная деятельность взрослого и ребенка, которая 
осуществляется в ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) и 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

продуктивной и т.п.),   а   также   создание   условий   для   самостоятельной   

деятельности       детей   в   группе; 

- образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением     
функций   по   уходу   и   присмотру   за   детьми). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно  в зависимости от контингента     детей,     

уровня     освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач. 
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации работы с воспитанниками. При планировании совместной 

деятельности педагога с детьми, для предупреждения заорганизованности 

образовательного процесса, учитывается ранее рассчитанный объем времени, 

включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности   и   режимных   

моментов. 

Самостоятельная деятельность: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
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позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная    деятельность    детей    3-7    лет    (игры,    подготовка    к 

занятиям,    личная гигиена   и   др.)   занимает в   режиме   дня   не   менее   3-
4   часов. 

Технологии взаимодействия педагога с воспитанниками 

Личностно-ориентированные технологии 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 
становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с воспитанниками: 
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 
темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных 

элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 
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Составляющие педагогической технологии 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 
развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 
информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни диагностировать реальный уровень развития ребенка, 

находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 
выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, 

на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 
формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструиро-

вание педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными де-
лами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 
 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 
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атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 
способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
 Сотрудничество педагогического коллектива с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с 
целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 
детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Педагоги вовлекают дошкольников в проектную деятельность, реализуя 

краткосрочные проекты по образовательным областям, где воспитанники учатся 

быть, режиссерами, сценаристами, декораторами, актерами. 
Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 
взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильнакак потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 
деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 
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собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 
проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  
 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам центра;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 
КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 
 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 
распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 
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1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным 

и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы 

и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются сослов «выявить», «изучить», 
«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически 

и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 
другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги 

о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 
обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 
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8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 
Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 
познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 
случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога 
Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 
вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 
сферу воспитанника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 
недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  
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 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Технологии моделирования 
Педагоги используют моделирование с целью облегчить 

воспитанникам познание, привить основы логического мышления Модели в 

наглядной и доступной для детей форме воспроизводят скрытые свойства и 

связи тех или иных объектов. 
Педагоги в своей работе применяют различные виды моделей: 

1) предметные, в которых воспроизводятся конструкторские особенности, 

пропорции, взаимосвязь частей каких-либо объектов. Это могут быть модели 
построек, глобуса, экосистемы, муляжи («Моя улица», «Дом для кукол»); 

2) предметно-схематические модели – в них существуют признаки, связи, 

отношения, представленные в виде предметов-макетов. Примером могут 

служить алгоритмы, последовательности действий (умывание, сервировка, 
уход за растениями, схемы дежурств по уголку природы, по подготовке к 

НОД, технологии приготовления блюд, «Мама варит суп», «Брат собирает 

портфель в школу»); 
3) графические модели (графики, схемы) передают условно-обобщённые 

признаки, связи, отношения, явления. Примером может служить: «Календарь 

погоды», «Дневник наблюдений за посадкой лука», «Схема рассаживания 

детей за столами»). 

Информационно-коммуникационные технологии 
Организация процесса непосредственной образовательной деятельности 

в  должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звука и видеозаписей. 

Использование информационных технологий в образовательной 
деятельности выглядит очень естественным с точки зрения ребенка и 

является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации его образования, развития творческих способностей и 
создания благополучного эмоционального фона. В своей работе педагоги 

используют информационно-коммуникационные технологии для: 

- сопровождения небольших театрализованных сценок или постановок 

сказок с детьми; 
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- сопровождения праздника, вечера развлечений; 

- объяснения нового материала или контроля знаний; 

- для индивидуальной работы с детьми; 
- проведения родительских собраний. 

В своей работе необходимо использовать: 

- авторские мультимедийные презентации к НОД; 

- обучающие игры для интерактивного стола: «Природа», «Говорящие 
картинки», «Буковки», «Грамотеи», «Смотри и говори», «Вставь буквы», Что 

это», «Хороший и плохой» и т.д.; 

- интерактивную игрушку - Занимательная Анатомия Oregon Scientific. 
Устройство в интерактивном режиме предоставляет  описание и название 

внутренних органов, костей, мышц человеческого организма. Для получения 

информации с помощью «умной» ручки  можно выбрать нужную категорию 

на панели управления, а затем коснуться ей любой части  тела; 
- интерактивный глобус с голосовой поддержкой  Oregon Scientific  SG18. 

Возможность вращаться вокруг собственной оси, а также вокруг оси 

подставки, обеспечивая более удобное изучение южного полушария. Панель 
управления, расположенная в основании глобуса позволяет выбрать 

необходимый раздел для изучения: «Прикоснись и узнай», «Сравни», 

позволяющих сравнить численность населения, площадь, валюту, время, 

расстояние и время полета между двумя точками. Также имеет 
дополнительные информационные темы, позволяющие узнать о мировых 

новостях и послушать интересные факты о нашей планете; 

- цифровую лаборатория «Наураша в стране Наурандии» со стойкой, которая 
состоит из 8 лабораторий, каждая из которых посвящена отдельной  теме: 

температуре, свету, звуку, силе, электричеству, кислотности, пульсу и 

магнитному полю. Дети проводят эксперименты самостоятельно или парами. 

Часть заданий построена на сравнении показателей, полученных в ходе 
проведения эксперимента.  

Все эти устройства позволяют в наиболее доступной 

и привлекательной игровой форме достигать нового качества 
знаний воспитанников, информированности родителей, профессионального 

мастерства.  

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847), стр. 152-157 [Электронный ресурс]  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=153  

Образовательная деятельность включает: 

- воспитание и обучение в режимных моментах; 

- воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=153
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Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в  образовательной организации. Режимные моменты в целом 
структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности.  
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). Приближенный к  
индивидуальным особенностям ребенка режим образовательной организации 

способствует его комфорту, хорошему настроению и  активности. Важно, 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в  детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  
Режимные моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, 

но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее 

общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 
обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет 

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

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

подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; в  процессе одевания можно 
побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

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

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 
развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но  и  

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный 

запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Режимные моменты: 

1.Утренний прием. 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как мы ему рады, как 
мы его любим, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял 

и т.д.).  
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это 

хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо 
стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

1. Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком. 

2.  Пообщаться с родителями, обменяться 

1. Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день.  

2. Развитие навыков вежливого 

общения.  
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необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). 

3. Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс 

2. Утренняя зарядка. 

Утренняя зарядка в  образовательной организации это не  столько 
занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, 

нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива.  

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 
форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент 

новизны и у детей поддерживался интерес.  
Один из  интересных вариантов утренней гимнастики  — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном (английском) языке. 

Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. 

При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, 
чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант 

зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской 

речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский 
язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и 

способствует лучшему усвоению русского языка.  

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Провести зарядку весело 

и интересно.  

2. Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

1. Положительный эмоциональный заряд.  

2. Сплочение детского коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать.  

3. Музыкальное и физическое развитие. 

3. Дежурство. 
В организации питания принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается   и   уровень   самостоятельности   детей.   Работа     

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за 
собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе 

с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника. Правило, по  которому 

определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно 
быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно 

быть всем понятно, и  в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных 

надо писать крупными печатными буквами на  специальном стенде, хотя 
дети еще и  не  умеют читать (желательно рядом с именами помещать 

фотографии детей). Дежурным необходимо выдавать фартуки или повязки, 

чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство  — это почетно, это 

важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение 
к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 
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Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. 

На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

Задачи педагога 

Ожидаемый 

образовательный 

результат 

1. Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге.  

2. Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться.  

3. Формировать у дежурных ответственное отношение 

к порученному делу, стремление сделать его хорошо.  

4. Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и  

ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их 

старание, не забывали поблагодарить.  

5. Использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.). 

1. Приобщение к труду, 

воспитание 

ответственности 

и самостоятельности. 

2. Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 

3. Формирование 

привычки пользоваться 

«вежливыми» словами. 

4. Подготовка к приему пищи (завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник с включением блюд ужина). 

Для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством 
питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на диетическую.  

Осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими образовательное 
учреждение по формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая   
ежедневное   меню   за   время   пребывания   в   центре. 

В   процессе   организации   питания   решаются   задачи   гигиены   и   

правил   питания: 

- мыть   руки   перед   едой; 
- класть   пищу   в   рот   небольшими   кусочками   и   хорошо   ее   

пережевывать; 

- рот   и   руки   вытирать   бумажной   салфеткой; 

- после   окончания   еды   полоскать   рот. 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Учить детей быстро и правильно мыть 

руки. 

2. Приучать детей к самостоятельности 

(мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

3. Обсуждать с детьми, почему так важно 

1. Умение самостоятельно и правильно 

мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания). 

2. Понимание того, почему необходимо 

мыть руки перед едой, (формирование 
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мыть руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук это не просто требование 

педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

навыков здорового образа жизни).  

3. Выработка привычки мыть руки перед 

едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции) 

 

 

5. Прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник с 

включением блюд ужина). 

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

пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за  

столом в  ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали 
правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Воспитание культуры поведения за столом: известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не  надо 

полностью запрещать детям разговаривать за  столом. Ведь мы, взрослые, 
беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова 
и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй 

завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети 

быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень 
хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, 
с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться 

ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они 

читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 
Уплотненный полдник с включением блюд ужина. Обычно 

на уплотненный полдник остается меньше детей, поэтому педагог имеет 

возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить 
задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.). 

Задачи педагога 
Ожидаемый 

образовательный результат 

1. Создавать все условия для того, чтобы дети поели 

спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

2. Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными возможностями.  

3. Воспитывать культуру поведения за столом, 

формировать привычку пользоваться «вежливыми» 

словами.  

4. Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд.  

5. Использовать образовательные возможности режимного 

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

1. Формирование культуры 

поведения за столом, 

навыков вежливого 

общения.  

2. Развитие умения есть 

самостоятельно, 

в соответствии со своими 

возрастными 

возможностями.  

3. Воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 
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6. Утренний круг. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных 
способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 
(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается и  

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 
договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) 

и т.д.  

Задачи педагога 
Ожидаемый образовательный 

результат 

1. Планирование: соорганизовать детей для 

обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

2. Информирование: сообщить детям новости, 

которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т.д.).  

3. Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы. 

4. Развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу.  

5. Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

6. Навыки общения: учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.).  

7. Равноправие и инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.)  

1. Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое 

мнение).  

2. Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения.  

3. Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.  

4. Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи.  

5. Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей 

друг к другу.  

6. Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

7. Игры, занятия, самостоятельная деятельность. 
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия, самостоятельная 

деятельность», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как 
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с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально 

организовать этот процесс, написано в разделе «2.3.2. Воспитание и обучение 

в процессе детской деятельности». Здесь обозначены только некоторые 
особенности игр, занятий, самостоятельной деятельности в разные периоды 

дня.  

Игры, занятия, самостоятельная деятельность после завтрака. Это время 

в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, 
образовательных событий, то  есть тех детских активностей, где важна роль 

взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей 

в  центрах активности время тоже должно быть.  
Игры, занятия, самостоятельная деятельность после прогулки. Это время 

для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, 

а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных 
и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как 

вскоре предстоит дневной сон.  
Игры, занятия, самостоятельная деятельность после дневного сна. 

Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — 

самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и  событийной 

деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, 

не находили, чем им заняться.  

8. Подготовка к прогулке, возвращение с прогулки. 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

1. Учить детей самостоятельно одеваться 

на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку.  

2. Развивать доброжелательность, готовность 

детей помочь друг другу.  

3. Использовать образовательные возможности 

во время режимных моментов. 

1. Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  

2. Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

9. Прогулка. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 
в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. Ежедневная продолжительность 
прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 
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погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – 
изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, 

требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 
содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка может 

состоять из следующих структурных элементов: ‹   
- самостоятельная деятельность детей; ‹   

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; ‹   

- различные уличные игры и развлечения; ‹   
- наблюдение, экспериментирование; ‹   

- посильные трудовые действия. 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Позаботиться о том, чтобы прогулка 

была интересной и содержательной.  

2. Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой деятельности 

и пр.).  

3. Организовывать подвижные 

и спортивные игры и упражнения. 

4. Приобщать детей к культуре «дворовых 

игр» — учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице.  

5. Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

6. При возможности, организовывать 

разновозрастное общение.  

7. Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки. 

1. Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления.  

2. Удовлетворение потребности 

в двигательной активности.  

3. Физическое развитие, приобщение к  

подвижным и  спортивным играм.  

4. Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками.  

5. Развитие игровых навыков.  

6.Развитие разновозрастного общения. 

10. Подготовка ко сну, дневной сон. 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 
ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание 

может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая 

продолжительность суточного сна для детей раннего возраста (1-3 года) – не 

менее 3 часов, для воспитанников 4-7 лет – 2,5 часа.  
При организации сна учитываются следующие правила: 

- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 
- помещение перед сном проветривают; 
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- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) обязательно; 

- необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 
Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне 

звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не  хотят днем спать. Чтение перед 
сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и  воспитания детей, особенно 

в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста хорошо читать тексты с  продолжением, тогда дети на  следующий 

день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не  только 

художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям 
это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами.  

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в 
течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения 

засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 
необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных 

детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с  такими 
детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, 

а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько 

играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 
договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу 

такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Создавать условия для полноценного 

дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.). 

2. Учить детей самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду в определенном 

порядке. 

3. Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном чтении. 

1. Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления.  

2. Развитие навыков самообслуживания.  

3. Формирование интереса и потребности 

в регулярном чтении.  

4. Приобщение к художественной 

литературе. 

11. Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 
создает положительный эмоциональный фон, но  и  дает большой 
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оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» 

в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны 

и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа  — 
все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей 

от сна к активной деятельности.  

Рекомендуется следующий порядок проведения: ‹   

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); ‹   
- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки 

и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики                                

(2–3 минуты); ‹   
- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам,                              

(1–2 минуты); ‹   

- гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки 
до локтя, шея); ‹   

- одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена 
к пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. К пробуждению детей подготовить 

(проветрить) игровую комнату.  

2. Организовать постепенный подъем детей 

(по мере пробуждения).  

3. Провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно.  

4. Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка 

1. Формирование у детей ценностного 

отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым 

и не болеть).  

2. Комфортный переход от сна к активной 

деятельности.  

3. Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

12. Вечерний круг. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

2. Обсуждение проблем. Обсудить 

проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных 

1. Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности.  

2. Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения.  

3. Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы 
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дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.). 

3. Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы.  

4. Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

5. Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

4. Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи.  

5. Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к 

другу, положительного отношения к 

детскому саду.  

6. Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у 

детей желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

13. Уход детей домой. 
Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его 

по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 
формируя желание вновь прийти в детский сад.  

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, 

как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя 
участником образовательного процесса. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, чтобы 

у ребенка формировалась уверенность 

в том, в детском саду его любят и ждут, 

всегда ему рады.  

2. Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный 

процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского 

сада. 

1. Эмоциональный комфорт.  

2. Формирование у ребенка желания прийти 

в детский сад на следующий день.  

3. Приобщение родителей 

к образовательному процессу.  

4. Обеспечение единства воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 
решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и  

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 
Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими 

видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 
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самореализации и проявления инициативы (пространство детской 

реализации). Организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 
самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

1. взрослый организует (занятия) 
Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть 

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок 
оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети 

были активными, заинтересованными участниками процесса.  
В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то 

есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности.  
Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то 

есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 
При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 
народов РФ 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

Проводить занятия в соответствии с 

Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие детей 

по всем образовательным областям в 

соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

2.  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности) 

Центры активности предназначены в первую очередь для 
самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 

занятие по интересам.  

Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Важно, чтобы центры активности были наполнены 
разнообразными интересными для детей материалами, материалы были 

доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы 

материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 
интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую 
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самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям 

реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, 

подсказать новый способ действия и пр.).  

2. Помогать детям наладить 

взаимодействие друг с другом 

в совместных занятиях и играх в центрах 

активности.  

3. Следить, чтобы каждый ребенок нашел 

себе интересное занятие 

1. Развитие инициативы и 

самостоятельности, умения найти себе 

занятие и партнеров по совместной 

деятельности.  

2. Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству 

и совместным действиям 

3. взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 
исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности 

проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании 
условий. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Заметить проявление детской 

инициативы.  

2. Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею.  

3. При необходимости, помочь в 

реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь).  

4. Помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) своего 

проекта.  

5. Помочь всем (участникам проекта и 

окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

1. Развитие инициативы и 

самостоятельности.  

2. Формирование уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества.  

3. Воспитание стремления быть полезным 

обществу.  

4. Развитие когнитивных способностей 

(умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  

5. Развитие регуляторных способностей 

(умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели).  

6. Развитие коммуникативных способностей 

(умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, 

сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

4. взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие) 

Образовательное событие  — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. 
Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 

до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 
Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 
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ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. 

А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей.  

2. Дать детям возможность разворачивать 

действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний.  

3. Помогать детям планировать событие 

так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы.  

4. Насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

1. Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности.  

2. Формирование детско-взрослого 

сообщества группы.  

3. Развитие умения работать в команде, 

конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

4. Развитие способности на практике 

применять полученные знания, умения, 

навыки.  

5. Развитие регуляторных способностей 

(умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели).  

6. Развитие когнитивных способностей 

(умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

 

5. взрослый не вмешивается (свободная игра) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 
создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 
развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

1. Создавать условия для 

детских игр (время, место, 

материал).  

2. Развивать детскую игру.  

3. Помогать детям 

взаимодействовать в игре.  

4. Не вмешиваться в 

детскую игру, давая детям 

проявить себя и свои 

способности. 

1. Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, 

художественноэстетическое).  

2. Развитие детской инициативы.  

3. Развитие умения соблюдать правила.  

4. Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, 

художественноэстетическое).  

5. Развитие детской инициативы.  

6. Развитие умения соблюдать правила. 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

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

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

71847), стр. 157-161 [Электронный ресурс]   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=158 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, 

специалисты, родители) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=158
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности, выбор которых осуществляется 

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 
которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 
задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 
за счёт возникающих инициатив.            

Все виды деятельности, предусмотренные образовательной программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных 
видах детской деятельности и определяют развитие ребёнка в 

образовательных областях, обозначенных во ФГОС ДО. 

 Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через 
умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных 

решений), а также через способность к творческой (продуктивной) 

деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретённых 
способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным 

воплощением своих замыслов в конкретных продуктах). 

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности 
дошкольников являются: 

- неавторитарное общение взрослого с ребёнком; 

- принятие предложенного ребёнком продукта деятельности;  

- обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности 
при создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.; 

- аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от 

новых для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии 

взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для 
ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений 

(зона актуального развития). Следующим этапом становится выполнение 

заданий, требующих самостоятельности мышления, свободного 
манипулирования имеющимися в запасе знаниями и умениями, так 

называемых продуктивных заданий. 
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 
 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847), стр. 161-165 [Электронный ресурс]   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162  

Родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить 
эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью 

взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи взаимодействия с семьей условно подразделяются нами на три 
группы: 

- задачи информативного плана - познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы, дать советы по профилактике гриппа 
и т.д. 

- задачи обучающего плана - научить родителей руководить детской 

деятельностью: игровой, интеллектуально-познавательной, художественно-
творческой и т.д.); 

- задачи коррекционно-развивающего плана - оказание родителям 

квалифицированной помощи в оздоровлении и коррекции психического и 

психофизиологического развития детей. 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет изучению и 
установлению контактов с родителями (законными представителями), с 

целью мотивации их к дальнейшему сотрудничеству, согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Основные направления взаимодействия с семьей 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162
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1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей; развития одаренных 

детей, обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к детям, 
испытывающим трудности развития (гиперактивность, медлительность, 

психосоматическая ослабленность, социальная неуверенность, 

агрессивность, речевые нарушения и др.). 

2. Повышение общей и педагогической культуры родителей. 

 

Система работы с родителями включает: 
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей; 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса:дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте; 
- совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Ранний возраст 

(1-2 года) 

1. Информационно – аналитическое:  

- Изучение семей, их особенностей, интересов, мнений и запросов и 

потребностей  

- Анкетирование  

- Посещение ребенка на дому  

- Беседа с членами семьи  

2. Наглядно – информационное: 

- Просвещение родителей в области педагогики и психологии 

- Расширение средств и способов работы с родителями 

- Выпуск газет, папок – передвижек, журналов и т.д.  

- День открытых дверей 

- Сайт Центра образования 

3. Познавательное: 

- Просвещение родителей в области педагогики, детской психологии, 

физиологии и т.п.  

- Привлечение родителей к познавательно-исследовательской 

деятельности 

- Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей  

- Практикумы, семинары, родительские собрания, устные журналы  

4. Досуговое: 

- Обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы  

- Привлечение родителей к активному участию в деятельности Центра 

образования 

- Праздники, физкультурные досуги, концерты, вернисажи семейного 

творчества, выставки, конкурсы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  
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3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье.  

10. Выработка единой системы гуманистических требований в центре и 

семье. 

 11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Познавательное 

развитие 

1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат.  

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств.  

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей.  

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

8. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда.  

9. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.  

10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений 
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о нём.  

11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках.  

12. Игротека в образовательной организации с приглашением родителей 

и других членов семьи.  

13. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательной 

деятельности и детских играх. 

Речевое развитие 1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат.  

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления.  

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-

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

целью развития речевых способностей и воображения.  

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.  

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам.  

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

9. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательная и 

художественная литература, энциклопедии). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.).  

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 
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совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника.  

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия.  

9. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников.  

10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 11. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей.  

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  

13. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города.  

14. Создание семейных клубов по интересам.  

15. Организация совместных посиделок.  

16. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в центре и семье:  

5. Зоны физической активности,  

6. Закаливающие процедуры,  

7. Оздоровительные мероприятия и т.п.  

8. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

9. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в центре.  

10. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

11. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

центре.  

12. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

13. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  
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14. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга.  

15. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи центра с медицинскими учреждениями.  

16. Организация консультативного пункта для родителей в центре для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка.  

17. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в центре.  

18. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  

19. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в центре.  

20. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей.  

21. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

22. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и центра, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа центра и уважению педагогов. 

Занимательные 

финансы 

1. Информационное направление. Формы работы: тематические стенды, 

создание странички на сайте дошкольной образовательной организации, 

родительский лекторий, консультации, создание библиотеки. 
2. Познавательное направление. Формы работы: создание предметно-
пространственной среды, семейные проекты, конкурсы, папки-

передвижки, театрализованные постановки.  

3. Досуговое направление. Формы работы: праздники, выставки, 

ярмарки, экскурсии, встречи с интересными людьми, родительский 

клуб. 

4. Аналитическое направление. Формы работы: анкетирование, 

тестирование, личные беседы, родительская почта, анализ мнений и 

запросов родителей. 

В гостях у 

Наураши 

1. информационно-аналитические (анкетирование, опрос, беседа); 
2. наглядно информационные (информационные стенды, 

мультимедийные презентации о результатах деятельности, буклеты). 

Океан 

возможностей 

1. информационно-аналитические (анкетирование, опрос, беседа); 

2. наглядно информационные (информационные стенды, 

мультимедийные презентации о результатах деятельности, буклеты). 

Юный 

метеоролог 

1. информационно-аналитические (анкетирование, опрос, беседа); 

2. наглядно информационные (информационные стенды, 
мультимедийные презентации о результатах деятельности, буклеты). 

Юный эколог 1. информационно-аналитические (анкетирование, опрос, беседа); 

2. наглядно информационные (информационные стенды, 

мультимедийные презентации о результатах деятельности, буклеты). 
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6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 КРР и (или) инклюзивное образование направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР 
осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструктор 

по физической культуре. 

Задачи КРР: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 
Программы и социализации в Центре образования; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии или психолого-педагогического 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 организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 
диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР  реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 
организации, методов и технологий реализации определяется педагогами 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 
ООП на основе рекомендаций ППК. 
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В образовательной практике определяются нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической 

помощи и включения их в программы психолого-педагогического 
сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся 
под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто 

болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 

наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 
пропусков ребёнком в посещении Центра образования; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 
- одаренные обучающиеся; 

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

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 
(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных 
факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный 

уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего 
образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в 

форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 
КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 
сопровождения. 

Содержание КРР: 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-
педагогическом сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 
адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

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

его резервных возможностей; 
- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом 

особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; изучение направленности детской одаренности; 
- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и 

склонностей, одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 
психолого-педагогических проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социально-психологической адаптации, дифференциальная диагностика и 

оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 
- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 

потребностям обучающегося. 
 КРР включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

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

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; 
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- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 

уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности;  
- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 
связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий 

жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 
соответствующих структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 
- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

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 ребёнком. 

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. 

 Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 
обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития 

средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и 

медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 
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дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

 КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, 

находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 
недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная 

зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 
стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, 

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает 
негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 
Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном 

уровне образования: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-
волевой сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 
- создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 
осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций 

ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном 

уровне образования: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного 

условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в Центре 

образования (детском саду), так и в условиях емейного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 
индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 
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- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной 
среды в условиях Центра образования, благоприятную для развития 

различных видов способностей и одаренности. 

 Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 
основе заключения ПИК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 

языка Российской Федерации на дошкольном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности 

к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 
- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 
неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 
граждан, обучающихся необходимо организовывать с учётом особенностей 

социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой 
группы может осуществляться в контексте общей программы адаптации 

ребёнка к Центру образования (детскому саду). В случаях выраженных 

проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, 

его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 
заключения ПМПК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть 
отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 

эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря 
аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, 
снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и 

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

эмоционально-волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 
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формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 
 Включение ребёнка из "группы риска" в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ПМПК по результатам 

психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 
(или) родителей (законных представителей). 

  

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы: 

- Ананьева Т. В. Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.Веракса 

А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: пособие для 

психологов и педагогов. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- Верещагина Н. В. Программа психологического сопровождения в 

ДОО. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020 

- Гурьянова Ю. Готовимся к школе. Интенсивный курс: тесты, игры, 
упражнения. - М.: РИПОЛ классик, 2008. 

- Дворецкая И. А. Социально-эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста. Методическое пособие. – М., 2019 

- Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 
развития детей: Учеб. для студентов дефелоктол. фак. педвузов и ун-тов.- 2-е 

изд., перераб.- М.: Просвещение: Владос, 1995 

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П.  Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь. Генезис, 1999 

- Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. - СПб.: Речь, 2016 

- Минаева В. М. развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 
Пособие для практических работников дошкольных учреждений. -М. 

АРКТИ, 2003 

- Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. Программа для 
детей 5 - 9 лет. ТЦ Сфера, 2004 

- Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. М., 

Генезис, 2008 

- Панфилова М.А.  Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 
«Гном и Д», 2000 

- Психолого-педагогическая развивающая программа «Инициативный, 

ответственный, самостоятельный дошкольник» /Авт.-сост. Е. В. Петш, И. П. 

Середа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 
- Роньжина А.С.  Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к ДОУ. Книголюб, 2000 

- Семаго Н.Я., Семаго Н.Н.  Диагностический альбом для оценки 
развития познавательной деятельности ребенка (дош.и мл.шк.взр) «Айрис-

Пресс», 2005 
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- Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте. «Академия», 2002 

- Сиротюк А.П.  Нейропсихологическое и психофизиологическое 
сопровождение обучения. ТЦ «Сфера», 2003 

- Стребелева Е.С. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста. «Просвещение», 2005 

- Ткач Г.М. – «Сказкотерапия детских проблем». Речь, 2013 
- Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет.-

М.:Генезис, 2011 

- Микляева Н.В. «Дети билингвы  в детском саду» (методическое 
пособие), ТЦ «Сфера», М; 2011 г. 

7. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 
Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 
традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - 

это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 
гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 
Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России. 
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Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы в Центре образования, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 
Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 
воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Центра образования и с традиционными ценностями 

российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 
воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, 

и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в Центре образования. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в Центре образования - личностное развитие 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 
российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 
и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
Общие задачи воспитания в Центре образования: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  
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2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

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

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 
вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

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

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 
3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 
традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 
своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 
в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - 
формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-
нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 
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взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 
Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

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

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 
ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

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

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 
человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В Центре образования проблема воспитания у детей познавательной 
активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 
единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
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2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 
идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 
приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 
Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 
отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 
отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 
вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

(см. ФОП 29.2.3.1) 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

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

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

71847), стр. 178-179 [Электронный ресурс]  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=179 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы (см. ФОП 29.2.3.2). 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

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

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=179
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=179
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=179
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71847), стр. 179-1181 [Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=180 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Центра образования, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 
пространстве дошкольного образования. 

Уклад Центра образования – это её необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для 
всех участников образовательных отношений: администрации, воспитателей 

и специалистов, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения Центра образования. 
Для успешной реализации рабочей программы воспитания  

педагогический коллектив: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 
детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития детей. 

Для успешной реализации рабочей программы воспитания педагогами 

созданы необходимые психолого-педагогические условия: 
- уважаем человеческое достоинство детей, формируем и поддерживаем 

их положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и 

способностях; 
- используем в образовательной деятельности различные формы работы 

с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=180
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=180
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=180
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(игры, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

развлечения, праздники, целевые прогулки, экскурсии, выставки); 

- используем в образовательной деятельности различные методы работы 
с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям 

(игровой, словесный, наглядный, практический, проблемного обучения, 

сравнение, наглядное моделирование, интерактивный, проектный); 

- строем образовательную деятельность на основе взаимодействия с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития (индивидуальный 

образовательный маршрут); 
- строем общение с детьми на равных, на понимании, любви и 

безусловном принятии; 

- поддерживаем положительное, доброжелательное отношение детей 

друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 
деятельности путем проведения коммуникативных и эмоциональных игр, 

бесед, чтения художественных литературы, просмотра мультипликационных 

фильмов и т.д.; 
- предоставляем возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защищаем детей от всех форм физического и психического насилия. 

Пропагандируем уважительное внимательное отношение детей друг к другу, 
Для этого вовлекаем  воспитанников в: игры-квесты, интеллектуальные игры, 

конкурсы, турниры, викторины, акции, фестивали, концерты, конференции, 

мастер-классы, праздники, проектную деятельность, оформительскую 
деятельность (оформление группы и музыкального зала к праздникам) и др. 

Наши воспитанники являются постоянными участниками  в акциях, 

торжественных мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

Для формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения 
на дороге необходима организация работы с детьми, родителями, педагогами 

и сотрудниками Госавтоинспекции. Только нашими совместными усилиями, 

можно научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром 
перехода улиц и дорог. Используемые в ходе работы ситуационные формы 

обучения, максимальное разнообразие приемов и средств, неформальность, 

творческий поиск педагогов, взаимодействие с  заинтересованными 

структурами позволяют ребенку предвидеть опасные ситуации и правильно 
их оценивать, создавать безопасную модель поведения на дороге. Наши 

ребята  принимают активное  участие в торжественных мероприятиях 

Управления ГИБДД по Тульской области. Ежегодно открывают конкурс 

профессионального мастерства среди сотрудников органов внутренних дел  
флешмобом по правилам дорожного движения. Поздравляют сотрудников 

ГИБДД с профессиональными и календарными праздниками. Социальный 

эффект взаимодействия нашей организации с Госавтоинспекцией это 
повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды, желание ребят работать в дорожно-патрульной службе. 
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Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает    совокупность  различных 
условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и 

взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Направления воспитательной работы в Центре образования: 

- воспитание гуманного отношения к окружающему миру, человеку, любви к 

родной семье, родному дому, Тульскому краю,  России; 

 - уважение к людям разных национальностей, государственной символике; 

3. приобщение к здоровому образу жизни; 
- развитие творчества. 

Основные традиции и ритуалы Центра образования: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 
всего Центра образования событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов:  День города.  Осенние праздники. Конкурсы 

совместного детско-родительского творчества. Мастер-класс для детей и 

родителей. Подготовка к зимним праздникам. Творческие конкурсы в 
мастерской Деда Мороза, новогодние праздники. Весенние мероприятия и 

досуги в традициях детского фольклора и народных праздников. 

Мероприятия волонтерского движения в течении года.  Мероприятия ко Дню 
победы, ко Дню космонавтики, ко Дню России . 

В МБОУ «ЦО №10» существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 
организации воспитательных мероприятий: 

- во исполнении приказов Департамента образования Тульской области 

«О введении в содержание дошкольного образования регионального 
компонента» №583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 

в МБОУ «ЦО №10»  реализуется региональный компонент по 

патриотическому направлению. 

- с 2021 года  реализация пилотного проекта «Современные дети» в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования https://czentrobrazovaniya10tula-

r71.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/pilotnyy-proekt-sovremennye-deti/. 

Общности образовательной организации. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками дошкольного отделения. Сами участники общности 
должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

https://czentrobrazovaniya10tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/pilotnyy-proekt-sovremennye-deti/
https://czentrobrazovaniya10tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/pilotnyy-proekt-sovremennye-deti/
https://czentrobrazovaniya10tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/pilotnyy-proekt-sovremennye-deti/
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Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 
направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 
влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО 
и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 
семье и в образовательном учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в образовательном учреждении. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

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

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

других. 
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

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

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 
также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 
и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 
за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 
же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 
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- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 
воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для   проектирования   содержания   воспитательной   работы 

необходимо соотнести направления воспитания и образовательные области.  

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 
трудовым направлениями воспитания; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 
- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 
- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально 
коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение 

задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 
(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 
сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 
социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 
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- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 
- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к Ценностям 
«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание   уважения   к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 
края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 
«Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 
любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 
российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 
ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
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готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работу с родителями выстраиваем  с учётом особенностей семьи, на 

принципах партнёрства, сотрудничества и взаимодействия. В работе с 

родителями используем традиционные и нетрадиционные формы и методы:  
взаимопознание и взаимоинформирование,  родительские собрания, 

посещение семьи, беседы, консультации,  Дни открытых дверей (праздники, 

концерты, развлечения, игры, флешмобы, тематические занятия), посещение 

семьи, беседы, консультации, мастер-классы,  конкурсы, акции, показы 
образовательных ситуаций и мероприятий (в т.ч. видеозаписи, видеоролики, 

презентации), В своей практике  педагоги ежедневно встречаются  с 

родителями,  делятся  с ними нашими достижениями, привлекаем  в 
совместные выступления на праздничных мероприятиях («Осенняя ярмарка»,  

«Новогодний калейдоскоп и др.). Это позволило нам установить 

доброжелательную атмосферу творчества, дружбы, взаимопонимания. Дети 

вместе с родными людьми ярче раскрывают свои таланты и увлечения. 
Родители же в свою очередь, видя какой продолжительный  труд стоит за 

результатами, уважительно и серьезно относятся к нашим успехам. 

Родители принимают активное участие в преобразовании  развивающей 
предметно-пространственной среды детского сада и территории. 

С целью широкого информирования общественности о деятельности 

дошкольного отделения Центра образования и получения обратной связи 

создана страница в социальной сети "ВКонтакте" 
https://vk.com/club204641692.   

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

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

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

  Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

https://vk.com/public204641471
https://vk.com/public204641471
https://vk.com/club204641692
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общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

   Событие — это форма взаимодействия ребенка и взрослого, в котором 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проекты воспитательной направленности. 

Проекты реализуются по всем направлениям воспитания 
(патриотическое, духовно-нравственное, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое), в соответствии с 

тематикой плана воспитательной работы. 

   Проектирование событий в Центре образования возможно в 
следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 
совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и г. д.), 
профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля 
для детей и т. д). 

Праздники.  Ежегодно проводимые мероприятия, связанные с 

основными государственными, народными и региональными праздниками. 

Организуются в соответствии с календарным планом воспитательной работы.  
Общие дела. Творческие, интересные и значимые для дошкольников 

дела, которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми («День именинника», досуги, участие в 
социальных акциях и др.) 

Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее) 

Прием пищи. Направления воспитания: трудовое (дежурство); 

социальное (приобщение к столовому этикету, воспитание культуры 
поведения за столом). 

Свободная игра. Игры, в которых формируется отношение к труду, 

осваиваются нормы и правила поведения и др. Сюжетно-ролевые игры, 

связанные с трудом, профессиями; правилами поведения в общественных 
местах (транспорт, музей и т.д.) и др. 

Свободная деятельность. Направления воспитания: духовно-

нравственное и социальное (воспитание культуры поведения и отношений, 
соблюдение правил этикета, принятых в обществе). Говоря о культуре 

поведения, выделяют понятия «нравственное правило» и «нравственная 

норма». 



 106 

Прогулка. Направления воспитания: патриотическое (воспитанию у 

детей любви к родному городу); духовно-нравственное и социальное 

(совместная деятельность); познавательное (наблюдения в природе); 
физическое и оздоровительное (подвижные игры, эстафеты); трудовое (труд 

в природе); эстетическое (воспитание любви к прекрасному, к природе). 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях – это ведущая 
форма организации совместной деятельности взрослого и ребенка по 

освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 
Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка в Центре образования (детском саду). 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в  относятся: 
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-
инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в 

общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 
пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Перечень конкретных позиций. 
Знаки и символы государства, Тульской области, города Тулы и Центра 

образования (детского сада): 

- символы муниципального образования (флаг, герб Тулы); 
- государственная символика (флаг, герб России). 
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Компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится Центр 

образования: 
- О Туле, Тульской области (карты, фото, иллюстрации, открытки, 

тематические альбомы, слайды; легенды, предания, стихотворения; альбомы 

для раскрашивания; детские рисунки, поделки). 

Компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения 
в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа: 

- О России (карты, фото, иллюстрации, открытки, тематические альбомы, 
слайды; иллюстрированные детские энциклопедии; тематические 

дидактические, настольно-печатные игры (праздники, народы); предметы 

старины и народно-прикладного искусства, игрушки, куклы в национальных 

костюмах; сказки народов России); былины, изображения былинных 
богатырей; наглядные материалы «День Победы» (фото, иллюстрации, 

открытки, тематические альбомы, репродукции картин) 

Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 
безопасность: 

- наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры: наборы картин (растительный и животный мир нашей полосы, 

жарких стран, северных широт), муляжи, дидактические игры и др. 
- комнатные растения; инструменты для ухода за растениями; 

- мини-огород, цветники и др.; 

- материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и 
пособия); 

- схемы и макеты; 

- материалы и оборудование, моделирующее транспортную среду города.  

Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры 
и совместной деятельности: 

- фотоальбомы отражающие жизнь группы и детского сада, Центра 

образования; 
- игровое оборудование, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- неоформленный или полифункциональный материал, который может быть 

использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров игрового 

пространства. 
Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей: 

- картинки, изображающие членов семьи, сюжеты общения, совместные дела 

детей и взрослых и др.; 
- набор фигурок «Семья» 

Компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 
технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира: 
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- библиотека для детей (книги различных жанров), научно – популярные 

книги, книжки с картинками: природа, научные явления, энциклопедии; 

- календарь погоды, дневники наблюдений; 
- сезонные растительные объекты (посадки рассады, различных цветочных 

культур и посевы для получения зелени и проведения опытов и наблюдений); 

- объекты для исследования, приборы, вспомогательные материалы; 

- образно-символический и знаковый материалы (карточки-схемы по 
проведению опытов, карты наблюдений и др.); 

- природные объекты коллекции; 

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным и природным 
миром; наукой; техническими достижениями человечества; 

- настольно-печатные игры. 

Компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства:  
- приборы домашнего обихода; 

- игрушки для сюжетно-ролевых игр о труде взрослых; 

- дидактические игры о профессиях, орудиях труда; 
- набор фотографий, репродукции, сюжетных картин о профессиях взрослых;  

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным миром; трудом 

и др.; 

- детская художественная литература о профессиях и видах труда взрослых; 
- предметы, необходимые для обеспечения посильного труда: фартуки и т.д. 

Компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта: 

- стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для 

организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- спортивное оборудование и инвентарь для физической активности детей в 
группе и на участке, атрибуты к подвижным играм; 

- спортивно-игровая площадка, спортивно-игровое оборудование. 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, праздники, торжественные 
мероприятия и тому подобное); 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, 
совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с Центром 
образования: дошкольное и начальное образование МБОУ «ЦО №10», МУК 

ТБС городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина, Тульский 

государственный музей оружия, музей имени Героя Советского Союза 
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Александра Васильевича Чернова (на базе МБОУ «ЦО №10 учебного 

корпуса №2),  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. 

Тулы по Зареченскому району, Музей пожарной охраны,  Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы (Зареченского района), 

Управления ГИБДД по Тульской области.  

Сотрудничество коллектива дошкольного и начального образования 

МБОУ ЦО №10 обеспечивает преемственность и непрерывность в 
организации воспитательной работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. В воспитательном процессе с детьми, как в детском 

саду, так и начальной школе осуществляется инновационная деятельность по 
духовно-нравственному развитию воспитанников и обучающихся.  

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры 

организуется совместная деятельность с МУК ТБС городская библиотека № 
20 им. А.С. Пушкина. Беседы, конкурсы, викторины, совместные 

мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, 

вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы. 
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка. Благодаря, ей, обеспечивается историческая 

преемственность поколений, сохраняется национальная культура, 

формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное 
дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и 

способствует освоению социально - значимых представлений об 

окружающем мире. 
С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного 

поведения, а также повышения ответственности за соблюдением детьми 

правил противопожарной безопасности  и профилактической работы  Центр 

образования взаимодействует с МЧС, Отделом надзорной деятельности 
(Зареченского района). 

Для формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения 

на дороге необходима организация работы с детьми, родителями, педагогами 
и сотрудниками Госавтоинспекции. Только нашими совместными усилиями, 

можно научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром 

перехода улиц и дорог. Используемые в ходе работы ситуационные формы 

обучения, максимальное разнообразие приемов и средств, неформальность, 
творческий поиск педагогов, взаимодействие с  заинтересованными 

структурами позволяют ребенку предвидеть опасные ситуации и правильно 

их оценивать, создавать безопасную модель поведения на дороге.  

Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

МБОУ «ЦО №10»  укомплектовано квалифицированными кадрами, в 

том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками. В соответствии с 

Профстандартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования)" 
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Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

 - к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 
воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, педагог - психолог, 

педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, методист; 

 - к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 
младший воспитатель, дежурный по режиму. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 
необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 

и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 

образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 
целесообразнее воспитательное воздействие. 

   Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 
системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 
создание условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 
педагогического процесса. 

   Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 
обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 
можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 
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продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 
психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного 
педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов 

Центра образования, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 
окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 
индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 
природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 
культуры, активной жизненной позиции. Воспитательная деятельность 

педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и 

психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

В   целях   эффективной   реализации   Программы   воспитания   
созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (ГПС, 

семинары, научно-практические конференции, курсы повышения 
квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с 

ОВЗ; 
- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум, мероприятия по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в 
состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные 

педагоги детского сада, наставничество). 
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Методическая   детализация   реализации   воспитательной   

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 
Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Задачи воспитательной работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

По своим основным задачам воспитательная работа в Центре 
образования (детском саду) не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка 

особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в Центре образования (детском 
саду)  лежат традиционные ценности российского общества. Создаются 

особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 
групп (дети из семей группы риска, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Центр образования готов принять любого ребёнка независимо от его 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития). 

 Программа предполагает создание следующих условий, 
обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленные на формирование личности взаимодействие взрослых с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 
личного опыта детей особых категорий; 

2) формирования игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 
необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет 
не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 
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5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
 Основные локальные акты: 

- образовательная программа дошкольного образования МБОУ «ЦО №10»; 

- годовой план работы на учебный год; 

- календарный учебный график; 
- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБОУ «ЦО №10»; 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБОУ «ЦО 
№10» (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность). 

8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 
явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве.  

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 
особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых 

биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования живых 

организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 
сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 

обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, 

состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. 

Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут 
сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут 

самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 
направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных.  

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 
самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 

рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 
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различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, 

ухаживать за животными и растениями).  

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это 
элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении 

в жизни живых существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи 

растений и животных со средой обитания. Четвертый прослеживает роль 

среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов 
растений и высших животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Подразделы, отмеченные 

звездочкой, изучать с детьми необязательно, они могут быть полезны 
педагогу в качестве дополнительного материала. Шестой раздел показывает 

разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 

(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются 

потребности людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда 
требования к окружающей среде. В седьмом разделе даны общие 

рекомендации к распределению материала по возрастам.  

В программе намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания 
экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать 

ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в 

программе рекомендации к распределению материала по возрастам 

позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный подход к детям, 
регулируя на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. 

Во всех разделах программы приведена позиция «отношение», которая 

поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и усвоили новые 
знания. 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 

образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
1.Николаева С.Н. «Парциальная программа Юный эколог. 2-7 лет. ФГОС.  

2.Николаева С. Н. «Эколог в детском саду». Москва. «Мозаика-синтез», 

2002.  
3.Николаева С.Н. «Юный эколог» средняя группа. Москва. «Мозаика-

синтез», 2010.  

4.Николаева С.Н. «Юный эколог» старшая группа. Москва. «Мозаика-

синтез», 201  
5.Николаева С.Н. «Юный эколог» подготовительная группа. Москва. 

«Мозаика-синтез», 2010.  

6.Рыжова Л.В. «Методика проведения занятий познавательного цикла» 

Издательство «Мозаика –Синтез» Москва. 2014. С. Н.  
7.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». 

Москва. «Новая школа» 1995.  

8.С. Н. Николаева «Юный эколог» Москва. «Мозаика-синтез», 2010.  
9.С. Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». 

Москва. «Просвещение».2001.  
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10.С. Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии». Москва. 

Педагогическое общество России. 2005.  

11.Л. П. Молодова «Экологические занятия с детьми». Минск. «Асар».1996.  
12.М. А. Рунова «Ознакомление с природой через движения». Москва. 

«Мозаика-синтез», 2006.  

13.Н.А. Рыжова «Воздух невидимка» Москва. 1998. 

 

Авторское методическое пособие «Занимательные финансы» для 

воспитанников 5-7 лет  А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, И.П. Гузеевой 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между 
собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту».  

 
Труд и продукт труда (товар) 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; 

рабочее место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; 
деньги.  

Педагогические задачи:  

- формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 

новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей 
данной группы детского сада;  

- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 
деятельностью, помогать взрослым;  

- стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности.  

Деньги и цена (стоимость) 
Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, 

дешевле; покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, 

бюджет; выгодно, не выгодно, обмен.  
Педагогические задачи:  

- познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать 

отношение к деньгам как к части культуры каждой страны;  

- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 
связанных с деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового поведения);  

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей, деньги являются средством и условием материального благополучия, 
достатка в жизни людей.  

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы.  
Педагогические задачи:  

- дать представление о рекламе, ее назначении;  

- поощрять объективное отношение детей к рекламе;  
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- развивать у детей способность различать рекламные уловки;  

- учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой;  

- учить детей правильно определять свои финансовые возможности 
(прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется).  

Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, 

рачительный, щедрый, добрый, честный, запасливый и др.  
Педагогические задачи:  

- формировать представление о том, что к вещам надо относиться с 

уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, 
старание, любовь; 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с 

окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам; 

- воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между 
удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, 

эгоистических и альтруистических потребностей; 

- дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо 
компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного 

выбора и др. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В основание оптимальной модели решения задач формирования 
предпосылок финансовой грамотности у старших дошкольников может быть 

положена структурная дифференциация образовательного процесса (Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя из основных, наиболее 
адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как 

непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как 

организатора развивающей предметной среды. В соответствии с этими 

позициями взрослого образовательный процесс включает две основные 
составляющие:  

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с 

детьми; 
2) свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке 

образовательного процесса — «партнерском» — в рамках совместной 

непринужденной деятельности взрослого с детьми должны решаться 
развивающие задачи самого широкого плана:  

- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие 

общих познавательных способностей (в т. ч. сенсорики, символического 

мышления);  
- развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию 

собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на 

достижение результата;  
- освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных 

аспектах (построение цельной картины мира).  
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Организующими в этом блоке являются формы совместной 

деятельности взрослого и детей (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы), а 
также тематическое наполнение, которое использует воспитатель, инициируя 

совместную партнерскую деятельность с детьми.  

Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, 

реализуя множественные развивающе-образовательные задачи, дают 
взаимоусиливающий эффект, и вместе с тем в каждой из них есть стержневая 

группа задач, требующая для своей реализации релевантное культурно-

смысловое (тематическое) наполнение.  
Стержневые развивающе-образовательные задачи вкупе с 

соответствующим содержанием (принципами их подбора и 

структурирования) являются опорами для воспитателя в гибком 

проектировании этих форм работы с детьми. 
Наполнение партнерского блока образовательного процесса 

основывается на классической комплексно-тематической модели с той 

разницей, что воспитателю не задаются конкретные темы для проработки с 
детьми, а определяется лишь примерное движение по нескольким линиям, 

соответствующим формам взросло-детской активности, с помощью: 

вариантов примерных тематических циклов для познавательно-

исследовательской деятельности (наблюдения и экспериментирования), 
репертуара художественных произведений с различными вариантами 

выбора, различных типов и структуры работы для продуктивной 

деятельности, возможных способов и форм игровой деятельности. 
Конкретная конфигурация этих форм активности и их содержания 

проектируется самим воспитателем, который может выбрать любую из форм 

совместной деятельности с детьми и линию ее развертывания как основную, 

смыслообразующую, и строить от нее и через нее переходы к другим 
формам.  

Существенной особенностью совместной партнерской деятельности 

взрослого и детей является ее открытость в сторону свободной 
самостоятельной деятельности самих детей. В то же время партнерская 

взросло-детская активность открыта для перепроектирования в соответствии 

с интересами детей и их субкультурой, которые проявляются и реализуются 

в свободной детской деятельности. 
Применение сюжетно-ролевых игр как эффективная форма работы с 

детьми в сфере экономического воспитания. Данные игры знакомят детей с 

профессиональной деятельностью взрослых, вырабатывают элементарные 

практические знания о видах профессий, труде, оплате труда, цене товара, 
рациональном потреблении, планировании трат и т. д. Например, могут быть 

проведены игры на следующие темы: магазин, почта, парикмахерская, 

ателье, банк, туристическая поездка, семья и др.  
Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов 

по финансовой грамотности, подготовленных исходя из возрастных 

ограничений. 
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Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется 

образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной 

предметной среды, которая для самих детей обеспечивает широкий выбор 
деятельности, соответствующей их интересам, позволяет включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. Это 

материалы для традиционных детских деятельностей — игры, рисования, 

лепки, конструирования, а также предметное оснащение для 
самостоятельных физических упражнений, книги, художественные альбомы, 

материалы для дидактических упражнений.  

Примером свободной деятельности детей служит творческий конкурс 
рисунков (примеры тематик: моя будущая профессия, я помогаю близким, 

мои добрые дела), а также конкурс творческих работ, поделок (примеры 

тематик: мой товар на ярмарку, игрушка своими руками).  

Однако в свете ценностных ориентаций современного общества и 
требований школы, которые предполагают на выходе из дошкольного 

возраста первоначальное владение знаково-системными формами мышления 

и такими их средствами, как чтение, письмо, арифметический счет, для 
старшего дошкольного возраста (5–7 лет) возможно введение в 

образовательный процесс отдельных элементов учебной модели. Это 

предполагает включение в образовательный процесс еще одной 

составляющей — специально организованного обучения в форме «учебных» 
занятий с функцией (позицией) взрослого как учителя — регламентатора 

содержания и формы детской деятельности. 

Позиция учителя становится возможной в результате усложнения и 
дифференциации партнерских отношений между взрослым и детьми и может 

вводиться лишь на фоне уже упрочившейся тенденции детей к 

инициативности (слишком ранний переход взрослого к учительской позиции 

и регламентированным учебным занятиям может резко затормозить развитие 
детской инициативности и самостоятельности).  

Таким образом, в группах старшего дошкольного возраста (5–7 лет) 

образовательный процесс может приобрести трехчастную структуру (Н.Я. 
Михайленко, Н.А. Короткова, 1995). Все три составляющие 

образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста 

должны быть уравновешены, образуя гармоничное единство, как в 

отношении типа взаимодействия взрослого с детьми, так и в отношении 
баланса свободной/регламентированной деятельности детей, инициатив 

взрослого и ребенка. Соответственно, даже в старшем дошкольном возрасте 

удельный вес регламентированных учебных занятий в целостном 

образовательном процессе должен быть очень невелик.  
Учебный блок образовательной деятельности вводится лишь для детей 

старшего дошкольного возраста (5–7 лет) при решении задач формирования 

у них предпосылок знаково-системных форм мышления. Данный учебный 
блок вместе с позицией взрослого-учителя обеспечивают непосредственную 

подготовку ребенка к систематическому обучению в школе. Ни воспитатель, 

ни дети не свободны здесь в своем движении. Воспитатель должен опираться 
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на специально разработанную систему задач, последовательно вводящую 

детей в эти знаковые реальности, т.е. должен иметь общий временной план 

действий и конкретные цели занятий в виде учебной программы.  
В целом предложенная модель образовательного процесса дает 

воспитателю достаточно точек опоры для реализации задач по 

формированию предпосылок финансовой грамотности, создает пространство 

гибкого проектирования образовательного процесса под детские интересы, а 
в старшем дошкольном возрасте обеспечивает психологическую подготовку 

к школьной ступени образования. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся 

Изучение основ финансовой грамотности должно осуществляться в 

тесной взаимосвязи с родителями (законными представителями) 

дошкольников. Семья и Центр образования передают ребенку первый 
социальный опыт. 

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить 

ребенка с финансовой стороной жизни семьи: 
1. Кто и как зарабатывает деньги в семье. 
2. Как формируется семейный бюджет. 
3. Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все 

необходимое. 
4. Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок. 
5. Как научиться экономить деньги. 

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных 

представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве помощников в 

процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности.  
С этой целью образовательная организация должна: быть максимально 

«открытой» для родителей (законных представителей) ребенка; 

предоставлять исчерпывающую информацию об образовательных 

программах, включая программу «Основы финансовой грамотности»; 
разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно 

информировать о ходе реализации образовательных программ; предоставить 

возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с реализацией 

программ по финансовой грамотности; по возможности привлекать 
родителей к проведению занятий с дошкольниками. 

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно 

беседовать с детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное 

отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано 
человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались 

представления о том, что родители обязаны удовлетворять все их капризы и 

желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям, 
появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять. 

Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного 

«хозяйственного коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что 
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покупается, почему это можно купить, а это нельзя, почему необходимо 

иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить. 
Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению 

к финансам именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в 

семье необходимо воспитывать уважение к труду, труду людей, честно 

заработанным деньгам.   
Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить 

отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а также 

обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ 

финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка. 
Основные направления и формы работы с родителями (законными 

представителями) 

 Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте 

дошкольной образовательной организации, 

родительский лекторий, консультации, создание 
библиотеки. 

Познавательное Создание предметно-пространственной среды, 
семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 
интересными людьми, родительский клуб. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, 

родительская почта, анализ мнений и запросов 
родителей. 

Примерный перспективный план по взаимодействию с семьей 

Месяц Формы работы с родителями 

Сентябрь -Консультация для родителей «Дошкольник и…. экономика» 

-Анкетирование родителей  

-Папка – передвижка «Дети и деньги» 

Октябрь -Консультация для родителей «Из опыта работы по - 

экономическому воспитанию в детском саду». 

-Папка-передвижка «Экономический словарь» 

Ноябрь -Консультация «Формирование элементарных экономических 

знаний через сюжетно-ролевые игры с математическим 

содержанием» 
-   Папка-передвижка «Советы Гнома Эконома» 

Декабрь -Консультация для родителей «Сказка – как средство 
экономического воспитания дошкольников 

Январь -Творческое задание по изготовлению атрибутов 

Февраль -Рекомендации для родителей по экономическому воспитанию в 
семье 



 121 

Март -Совместное посещение родителей и детей библиотеки семейного 

чтения 

Апрель -Круглый стол для родителей «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

Май -Сочинение экономической сказки при помощи технологии 

моделирования, выставка сказок. 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 

образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
1. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и 

дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008г. – 

169 с. 
2. Лушникова Е.В. Как мы играем в экономику //Воспитатель ДОУ «ТЦ 

СФЕРА» М.; 2008. № 11. с.75. 

3. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в 

экономику: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2001. – 176с. 

4. Меньшикова О.И., Попова Т.Л., Кнышова Л.В. Экономика детям, большим 

и маленьким. В 8 вып.- М.: Просвещение, 1994 

5. Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. Методическое пособие. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.:  ТЦ Сфера, 2020. – 96с. 

6. Страхович Л.В. Серия книг «Занимательные финансы. Азы для 

дошкольников» (Мини-спектакли, Читаем и обсуждаем, Рассуждаем и 
решаем, Играем вместе, Говорим с детьми о финансах (пособие для 

родителей), Методические рекомендации для воспитателей детского сада). – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

7. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-
пресс, 2016. 336 с. 

8. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

Интернет-ресурсы 
1. www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

2. fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 

культура» 

3. минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

4. вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения 

финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами» 
Обучающий видеоконтент 

1. Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 

Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0  
Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE  

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
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Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM  

Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc  

Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - 

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4  

Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - 
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU  

Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - 

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs  
2. Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-

voUp2hUSQ  

3. Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 

4.  «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для 
малышей) 

5. Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», «Сказка 

про лень» 
6. Мультсериал «Навигатум»: Профессия «Ветеринар», «Детский 

стоматолог» 

 

Авторское методическое пособие «Юный метеоролог» для 

воспитанников 3-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.И. Фадеевой 

Программа даёт возможность воспитанникам любого возраста 

сформировать элементарные представления о погоде и ее значении в жизни 
человека, научиться работать с приборами разного функционального 

назначения.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Занятия  проводятся в  форме экскурсий, бесед, наблюдений, 
путешествий по экологической тропе, дидактической игры, занятий на 

метеоплощадке, в центре науки и естествознания. 

Кроме этого проводятся ежедневные наблюдения за изменением погоды 
и фиксация показаний приборов, расположенных на метеоплощадке.  

Ежедневно дети проводят наблюдения за погодой в определенной 

последовательности:  

1. Определяют температуру воздуха.  
2. Измеряют количество осадков с помощью осадкомера. 

3. Снимают показания барометра. 

4. С помощью анемометра и вертушек дают относительную оценку 

скорости ветра (выше или ниже, чем вчера), записывают показания в 
дневник наблюдений за погодой. 

5. Выставляют показания на стенде-календаре. 

В конце каждого месяца под руководством педагога  дети  делают 
анализ  погоды, отображая в диаграмме количество ясных, пасмурных,  

ветреных дней,  количество осадков.  

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
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Во время непосредственно организованной образовательной  

деятельности используется материал, вызывающий особый интерес у детей: 

картинки, загадки, стихи, сказки песни о погоде. Ключевым моментом 
занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

изменениями погодных явлений,  делают выводы. 

Виды деятельности 

Организованные Совместные Деятельность 

ситуаций 

- экскурсии (по 
территории 

учреждения);  

- образовательная 

деятельность 
(познавательная, 

комбинированная, 

интегрированная); 
- наблюдения за 

животными и 

растениями, 

явлениями 
природы, 

деятельностью 

людей в природе.  

- наблюдения в уголке природы, 
труд в уголке природы,  

- целевые прогулки на природе,  

- чтение художественных 

произведений о природе (стихи, 
рассказы, сказки),  

- рассматривание иллюстраций в 

книгах,  
-экологические сказки, 

 - рассматривание картин из жизни 

диких животных,  

-художников И.И.Левитана, 
А.К.Саврасова, В.Д.Поленова. 

И.И.Шишкина, и др.,  

- рассказы воспитателя о 

животных, растениях, неживой 
природы, о заповедниках, 

заказниках, памятниках природы 

т.д.,  
- беседы и разговоры с детьми на 

экологические темы,  

- сбор коллекций, семян, камней, 

листьев, - экологические праздники 
и досуги (''День птиц". "День 

Земли", "День рождения Леса" и 

т.д.),  
- опыты и эксперименты, поисковая 

деятельность,  

- экологические тренинги с 

обсуждением и проигрыванием  

- экологические 
тропы.  

- игры 

(подвижные, 

дидактические, 
театрализованные, 

музыкальные,  

- различные виды  
изобразительной 

деятельности на 

экологическую 

тематику,  
- работа с 

календарями 

природы, 

дневниками 
наблюдения,  

- изготовление и 

обыгрывание 
макетов (зоопарк, 

дикие животные, 

домашние 

животные, 
животные жарких 

стран, лес - наше 

богатство, кто в 
реке живет).  

Ежедневно во время прогулки на метеоплощадке проводится  
наблюдение за погодой. Данные заносят в специально разработанный 

календарь наблюдений условными знаками. В конце месяца, сезона 

анализируются  результаты, делаются  выводы: какая погода была в течение 

месяца, сезона; как она менялась, сколько дней было ясных, пасмурных, 
дождливых или снежных, ветреных, морозных.  
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 В живой природе происходит наблюдение за переменами, 

происходящими с деревьями, кустарниками, травами по сезонам, 

обсуждение, почему меняется состояние растительности, какие изменения 
происходят в жизни животных, насекомых, акцентируя  внимание на 

изменения жизненно важных условий. 

 В начале каждого месяца воспитатели знакомят детей с народным 

календарем: названием месяца, народными приметами, проверяют  
достоверность примет. Такой подход позволяет приобщить детей к народной 

культуре, народной мудрости, народному опыту, а это воспитывает  

уважение к предкам, обеспечение связи поколений. Для более легкого 
запоминания народные приметы пробуют  рифмовать. Приметы в 

стихотворной форме легче воспринимаются и чаще используются детьми в 

речи. 

Пример   детских   рифмовок:  «Кошка   нос   прикрывает  –   мороз 
ожидает»; «Звезды ночью играют – о холоде предупреждают»; «Дрова в 

печке сильно  трещат – о морозе говорят»; «Облака против ветра плывут – 

ненастье несут».  
Знания, полученные в процессе наблюдений, воспитатели применяют для 

развития творческих способностей детей: рисование природных явлений; 

сочинение рассказов, стихов, загадок о природе. Детское творчество 

оформляется в книжках  – самоделках. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Организация экспериментальной деятельности строится в тесном 
сотрудничестве с родителями. Каждый год родителей  знакомят  с работой 

кружка «Юный метеоролог». Информацию родители получают из папок – 

передвижек: «Удивительное в природе», «Познавательные опыты дома». Для 

родителей организуются дни открытых дверей «Добро пожаловать на 
метеостанцию». 

Интересной и эффективной формой работы с родителями является 

совместное творчество родителей, детей и педагогов – изготовление 
лэпбуков, просмотр мультфильмов. Запланированная экскурсия в парк 

совместно с родителями позволяет использовать потенциал семьи, среды 

образовательной организации в целях развития и воспитания ребенка в духе 

общемировых и общенациональных ценностей 
На консультациях для родителей, воспитатели советуют,  что прогулку в 

природу целесообразно связывать с чтением книг, стихов, рисованием, чтобы 

дети потрогали, понюхали,  постучали, совершили  какие-то  манипуляции: 

слепить снеговика, нарисовать на мокром песке узоры, поймать солнечного 
зайчика, запустить воздушного змея и т.д. Важно создать эмоциональный 

контакт ребенка с природой: пусть самостоятельно побродит, отыщет что-то 

необычное, тихо посидит на пригорке, послушает журчание ручья, просто 
поглядит вокруг. Для выяснения отношения родителей к процессу 

экологического воспитания проводится анкетирование. 
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Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 

образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
14.Николаева С.Н. «Парциальная программа Юный эколог. 2-7 лет. ФГОС.  

15.Николаева С. Н. «Эколог в детском саду». Москва. «Мозаика-синтез», 

2002.  

16.Николаева С.Н. «Юный эколог» средняя группа. Москва. «Мозаика-
синтез», 2010.  

17.Николаева С.Н. «Юный эколог» старшая группа. Москва. «Мозаика-

синтез», 201  
18.Николаева С.Н. «Юный эколог» подготовительная группа. Москва. 

«Мозаика-синтез», 2010.  

19.Рыжова Л.В. «Методика проведения занятий познавательного цикла» 

Издательство «Мозаика –Синтез» Москва. 2014. С. Н.  
20.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». 

Москва. «Новая школа» 1995.  

21.С. Н. Николаева «Юный эколог» Москва. «Мозаика-синтез», 2010.  
22.С. Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». 

Москва. «Просвещение».2001.  

23.С. Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии». Москва. 

Педагогическое общество России. 2005.  
24.Л. П. Молодова «Экологические занятия с детьми». Минск. «Асар».1996.  

25.М. А. Рунова «Ознакомление с природой через движения». Москва. 

«Мозаика-синтез», 2006.  
26.Н.А. Рыжова «Воздух невидимка» Москва. 1998. 

 

Авторское методическое пособие «В гостях у Наураши» для 

воспитанников 5-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.Г. Ухановой 
В соответствии с целями обучения и воспитания образовательную 

деятельность необходимо конструировать так, чтобы она учитывала 

особенности возраста и отвечала следующим требованиям: 
1. Активизация образовательной деятельности обязательно должна быть 

реализована через постановку познавательной задачи – правильного выбора 

мотива. 

2. Занятие должно помочь ребенку овладеть навыками работы с 
интерактивной доской. 

3. Процесс обучения должен в достаточной мере удовлетворять 

любознательность ребенка и его потребность в мыслительной деятельности. 

Работа с детьми по развитию познавательной активности с 
использованием экспериментальной деятельности строится по трём 

взаимосвязанным направлениям: 

- живая природа (характерные особенности сезонов, многообразие 
живых организмов, как приспособление к окружающей среде и др.). 

- неживая природа (воздух, вода, почва, свет, цвет, теплота и др.). 
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- человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы 

и их свойства, преобразование предметов и явлений и др.) 

Главным героем познавательно-экспериментальной деятельности 
является мальчик Наураша, маленький ученый, исследователь, который 

помогает детям проводить научные опыты и делится знаниями по заданным 

темам. Путешествуя по лаборатории, вместе с героем дети знакомятся с 

приборами для измерений и объектами–индикаторами, которые реагируют на 
результаты проведенных измерений. Датчики, обладающие способностью 

чувствовать окружающую среду, спроектированы в виде божьей коровки, 

позволяют провести увлекательные эксперименты  
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Основная форма проведения занятий – научные опыты. Для 

поддержания интереса к опытам используются разнообразные формы и 

методы проведения занятий: познавательная беседа; компьютерная игра; 
эксперимент; художественное творчество (описание результатов 

эксперимента). Главная задача этой лаборатории - дать понять маленькому 

испытателю, что существует некий добрый, почти одушевлённый прибор (в 
каждом наборе есть цифровой датчик, сделанный в виде божьей коровки), 

который обладает, как и он сам, разными способностями чувствовать 

окружающий мир. Такой опыт может оказаться весьма полезным, поскольку 

этот мир не всегда является комфортным: слишком горячим или холодным, 
очень громким или незаметным и тихим.  

Подгрупповая форма работы позволяет эффективно решать задачи, 

которые являются ведущими для большинства воспитанников группы. Такой 
вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать 

общим инструкциям, ориентироваться на показ и инструкцию педагога. 

Основной формой детской экспериментальной деятельности являются 

опыты. Такие опыты напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное 
- они всё проделывают сами. Тем самым у детей развиваются 

любознательность, наблюдательность, и умения находить пути решения 

проблемных ситуаций. 
В условиях детского сада используются только элементарные опыты и 

эксперименты. 

Их элементарность заключается: 

- в характере решаемых задач: они неизвестны только детям, 
- в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются 

элементарные понятия и умозаключения, 

- они практически безопасны, 

- в такой работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное 
оборудование. 

При проведении опытов придерживаются следующей структуры: 

1) постановка проблемы; 
2) поиск путей решения проблемы; 

3) проверка гипотез, предположений; 

4) обсуждение увиденных полученных результатов; 
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5) формулировка выводов. 

Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную 

деятельность, побуждает детей к самостоятельным исследованиям. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

В основе взаимодействия детского сада и семьи при реализации 

программы «Наураша» лежит сотрудничество педагогов и родителей, 
которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное 

отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество 
предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 

взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. 

Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет 

качественно решить цели и задачи программы. Образовательная организация 
сегодня должна находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и 
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 

направления работы образовательной организации с семьей. 

Правила взаимодействия с родителями при реализации программы: 

- доброжелательный стиль общения; 
- индивидуальный подход; 

- сотрудничество; 

- динамичность. 
Основные формы взаимодействия с родителями: 

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, беседа); 

- наглядно информационные (информационные стенды, мультимедийные 

презентации о результатах деятельности, буклеты). 
Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Тема консультаций, содержание работы Месяц 

проведения 

1 Анкетирование «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей» 

сентябрь 

2 Презентация цифровой лаборатории 
«Наураша в стране Наурандии» 

октябрь 

3 Посещение занятий, открытых мероприятий ноябрь 

4 Консультация «Познавательная активность в жизни 

ребёнка» 

декабрь 

5 Консультация «Экспериментирование в домашних 

условиях» 

январь 
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6 Посещение занятий, открытых мероприятий февраль 

7 Семинар-практикум для родителей: «Учимся 

экспериментировать» 

март 

8 Консультация «Организация опытно-экспериментальной 

работы с детьми дошкольного возраста» 

 апрель 

9 Посещение занятий, открытых мероприятий май 

Второй год обучения 

№ 
п/п 

Тема консультаций, содержание работы Месяц 
проведения 

1 Анкетирование «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей» 

сентябрь 

2 Консультация: «Исследуйте, экспериментируйте, 

развивайте!» 

октябрь 

3 Посещение занятий, открытых мероприятий ноябрь 

4 Консультация: «Картотека опытов с водой» декабрь 

5 Консультация: «Природа и нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста в жизни вашей семьи» 

январь 

6 Посещение занятий, открытых мероприятий февраль 

7 Консультация «Экологические игры дома: опыты, которые 

можно сделать вместе с детьми» 

март 

8 Опыты с магнитом апрель 

9 Посещение занятий, открытых мероприятий май 

В результате проведенной работы родители: 
1. Научатся организовывать элементарные эксперименты. 

2. Оборудуют мини - уголки для детского экспериментирования в домашних 

условиях. 

3. Повысят компетентность в организации работы по развитию 
познавательной активности старших дошкольников в процессе 

экспериментирования дома. 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 
образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1. Венгер, А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. 

Практическое руководство. Ч. 1 / А. Л. Венгер. - М.: Генезис, 2001. - 160 с. 
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2. Дыбина О.В. , Поддъяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., «Ребенок 

в мире поиска: поисковой деятельности детей дошкольного возраста»/ Под 

ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с,- (Программа развития). 
3. Дыбина О.В. Рахманова Н.П., Щетина В.В. «Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и эксперименты для дошкольников»/ Под ред. О.В. 

Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 64 с. 

4. Короткова Н.А. «Познавательно-исследовательская деятельность старших 
дошкольников»/ / Ж. Ребенок в детском саду. 2003. № 3, 4, 5. 2002. №1 

5. Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природопользование в детском саду». Методическое пособие. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. – 80 с. 

6. Новиковская О.А. Сборник развивающихся игр с водой и песком для 

дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006. – 64 с. 

7. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 
Методические 

рекомендации»/ Под общ. Ред.Л.Н.Прохоровой. – М.:АРКТИ, 2003. – 64с. 

8. Соловьева Е. «Как организовать поисковую деятельность детей» // 
Дошкольное воспитание. 2005. №1. 

9. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие» – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 128с. 
10. Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром. М: Педагогическое общество России,2007 

11. Доронова Т.Н., Короткова Н.А. Познавательно – исследовательская 
деятельность старших дошкольников // Ребенок в детском саду, 2003 №3 

12. Шутяева, Е. А. «Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для 

дошкольников и младших школьников. Методическое руководство для 

педагогов» / Е. А. Шутяева. –М. : издательство «Ювента», 2015. 
13. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах/ сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. – (Библиотека 
журнала «Дошкольная педагогика»).  

Использованные интернет-ресурсы: 

http://org.naurasha.ru/ - описание лаборатории «Наураша в стране Наурандии» 

 

Авторское методическое пособие «Океан возможностей» для 

воспитанников 4-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, Т.В. Анохиной 

Программа даёт возможность воспитанникам любого возраста: 

познакомиться с древневосточными технологиями рисования на воде и 
освоить основные технические приёмы; научиться работать с различными 

материалами и инструментами, проектировать изображения для изделий 

разного функционального назначения.  
Простота в изложении и поэтапность, дают дошкольникам возможность 

намного быстрее и лучше усваивать материал. Приоритетными методами 

являются практические, опытнические, экспериментальные.  

http://org.naurasha.ru/
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Для реализации программы используются несколько форм занятий:  

Вводное занятие (ВЗ) – педагог знакомит детей с техникой безопасности, 
особенностями организации обучения. 

Ознакомительное занятие (ОЗ) – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в данной технике с различными материалами. Освоение основных 

приѐмов рисования: салют, волны, ромашки, сердечки и тюльпаны.  
Занятие с натуры(ЗН) – специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру.  

Занятие по памяти (ЗП) – проводится после усвоения детьми полученных 
знаний в работе с натуры; оно даѐт ребѐнку возможность тренировать свою 

зрительную память.  

Тематическое занятие (ТЗ) – детям предлагается работать над иллюстрацией 

к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 
творческого воображения ребѐнка.  

Занятие-импровизация (ЗИ) – на таком занятии дети получают полную 

свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 
техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребѐнка, раскрепощают 

его.  

Проверочное занятие (ПЗ) – (на закрепление) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 
детей, которым нужна помощь педагога.  

Комбинированное занятие (КЗ) – проводится для решения нескольких 

образовательных задач. Комбинированное занятие состоит из 
подготовительной, вводной, основной и заключительной частей:  

- в подготовительной части проводятся упражнения для развития мелкой 

моторики, наблюдательности, подготовки руки к рисованию, 

психогимнастика на развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и 
воображения; 

- вводная часть предусматривает использование художественного слова; 

проведение игр для привлечения внимания детей; беседу по теме. Педагог 
может пофантазировать с детьми о том, кто и что будет рисовать, какие 

приѐмы стоит использовать; 

- основная часть - непосредственно работа красками на воде по теме. 

Важную роль при этом играет музыкальное сопровождение. Музыка 
подбирается с учѐтом тематики и звучит на протяжении всей деятельности. 

Так, педагог может использовать произведения классической музыки П. 

Чайковского, В. Моцарта, А. Вивальди, И. Баха, Ф. Шопена, Р. Штрауса, К. 

Дебюсси; записи звуков природы (водной стихии, звуков садов, джунглей, 
тропических лесов и т. д.). Обязательным является проведение 

физкультминутки.  

- заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и работ 
других ребят; раскрытие творческого замысла. После подведения итогов 

деятельности детские работы переносятся на бумагу и фотографируются. В 
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конце обучения из лучших работ оформляются выставка и альбом для 

каждого ребенка.  

Итоговое занятие (ИЗ) – подводит итоги работы. Может проходить в виде 
мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к 

отчѐтным выставкам.  

Средства обучения: наглядные, словесные и практические методы: 

наблюдения с детьми; объяснение, рассказ воспитателя, педагога-психолога; 
показ способов действия; игровые приѐмы; совместный анализ выполненной 

работы. 

Формы контроля и методы оценки: педагогическое наблюдение за:  
- проявлением устойчивости интереса детей к рисованию;  

- умением детей взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для 

получения желаемого результата;  

- умением детей самостоятельно решать образовательную задачу, доводить 
начатое дело до конца;  

- умением детей осуществлять самоконтроль и самооценку выполненного 

задания.  
Формы подведения итогов реализации программы: эбру-викторины; эбру-

конкурсы; участие в выставках различного уровня. 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 

образовательного процесса (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 

1. Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 1, 2».- 

М.: «Издательство Скрипторий », 2008.  
2. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

3. Иванова О. Л., И.И. Васильева. Как понять детский рисунок и развить 

творческие способности ребенка.- СПб.: Речь; М.: Сфера,2011.  

4. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве. – М.: Педагогическое общество России, 2002.  

5. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985.  
6. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001.  

7. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000.  

8. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.  

9. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 
1995.  

10. Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, 

Школьная книга, 2000.  

11. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – 
М.: МИПКРО, 2003.  

12. Никитина А. В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие 

для воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г.  
13. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982.  

14. Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и 

образование, 2001.  
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15. Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001.  

16. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные 

занятия в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2011. 
 

Психологическое сопровождение и развитие детей дошкольного возраста 

Цель:  создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в 
рамках образовательной среды. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательная: 
Проведение психологической диагностики детей, с целью выявления 

особенностей развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей 

работе. 

Развитие эмоциональной и волевой сферы детей дошкольного возраста. 
Коррекционно-развивающая: 

Проведение коррекции и профилактики имеющихся отклонений в 

познавательном и эмоционально-волевом развитии детей дошкольного 
возраста.  

Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах 

психологического развития детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-воспитательная: 
1. Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

основной образовательной программы  и программы воспитания. 

Целевые ориентиры реализации программы психологического 

сопровождения и развития детей 

Уменьшение числа детей с трудной адаптацией к условиям 

образовательной организации; динамика психического, интеллектуального 

развития у детей с трудностями освоения ООП; устранение или ослабление 
недостатков в эмоционально-личностной и поведенческой сфере; развитие 

умения взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты. 

К 5 годам ребёнок: 

 вступает в контакт со взрослым и детьми; 

 называет свои имя, фамилию, возраст, имена родителей; 

 собирает предметную разрезную картинку из 4-х ровных частей с 

незначительной помощью взрослого; 

 знает и активно использует в словаре названия основных цветов – 
красный, жёлтый, зелёный, синий; 

 знает и активно использует в словаре названия геометрических фигур – 
круг, квадрат, треугольник; 

 различает по величине до 5 предметов, обобщающие понятия “игрушки”, 

“фрукты”, “овощи” и названия предметов, обобщённых в данных понятиях; 

 зрительно запоминает и воспроизводит 4-5 картинок; 

 выделяет один из 4-х предметов с грубой дифференциацией, объясняет 
свой выбор. 
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К 6 годам ребёнок: 

 вступает в контакт со взрослым и детьми; 

 называет свои имя, фамилию, возраст, имена родителей, домашний адрес и 

телефон; 

 собирает предметную разрезную картинку из 4-х и более ровных частей 

без помощи взрослого; 

 собирает из частей целое, может назвать составляющие части предмета; 

 знает и активно использует в словаре названия основных, нейтральных 

цветов и их оттенков – красный, жёлтый, зелёный, синий, белый, чёрный, 

голубой, розовый, оранжевый; 

 знает и активно использует в словаре названия геометрических фигур – 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

 различает по величине до 7 предметов; 

 знает и использует в речи обобщающие понятия “игрушки”, “фрукты”, 

“овощи”, “мебель”, “обувь”, “посуда”, “одежда”, “домашние и дикие 
животные”, “части суток”, “времена года”; 

 зрительно запоминает и воспроизводит 5 и более картинок; 

 выделяет один из 4-х предметов с грубой и тонкой дифференциацией, 

объясняет свой выбор. 

К 7 годам ребёнок: 

вступает в контакт со взрослым и детьми; 

 называет свои имя, фамилию, возраст, имена и отчества родителей, где и 

кем работают, домашний адрес и телефон; 

 собирает предметную разрезную картинку из 6-ти ровных частей без 

помощи взрослого; 

 собирает из частей целое, может назвать составляющие части предмета; 

 знает и активно использует в словаре названия основных, нейтральных 

цветов и их оттенков – красный, жёлтый, зелёный, синий, белый, чёрный, 
серый, коричневый, голубой, розовый, оранжевый и т.д.; 

 знает и активно использует в словаре названия геометрических фигур –  

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапеция; 

 различает по величине до 10 предметов; 

 знает и использует в речи обобщающие понятия “игрушки”, “фрукты”, 
“овощи”, “мебель”, “обувь”, “посуда”, “одежда”, “цветы”, “ягоды”, 

“деревья”, “транспорт”, “домашние и дикие животные”, “домашние и дикие 

птицы”, “части суток”, “времена года”, “месяцы года”, “дни недели”; 

 запоминает и воспроизводит на слух 8-10 слов; 

 выделяет один из 4-х предметов с грубой и тонкой дифференциацией, 

объясняет свой выбор. 

Направления психолого-педагогического сопровождения 
1. Психологическая диагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  
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Данное направление включает разные виды и методы психодиагностик в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей: 

Диагностика уровня адаптации к условиям образовательной 
организации детей раннего возраста проводится в сентябре, декабре и мае. 

Осуществляется данное обследование методом наблюдения за детьми в 

режимных моментах и разных видах деятельности. По результатам 

диагностики заполняются протоколы наблюдения на каждого ребёнка.  

Психодиагностическое обследование психического и эмоционально-

волевого развития детей младшего и старшего дошкольного 

возраста проводится в течение учебного года. Диагностика проводится по 
шкале умственного развития Бине-Симона, и  включает в себя ряд заданий, 

которые объединены в группы, в зависимости от возраста испытуемого. В 

отличие от отдельных заданий на внимание, память, мышление и т. д., шкалы 

подобраны таким образом, что задания в каждой шкале по каждому возрасту 
должны быть выполняемы испытуемым. По результатам обследования на 

каждого ребёнка заполняется диагностическая карта, общие результаты 

каждой группы фиксируются в сводной таблице. 
 Диагностика психологической готовности детей к школьному 

обучению проводится в феврале-марте с целью определения уровня 

готовности к усвоению школьной программы детей подготовительной 

группы. Обследование осуществляется комплексной методикой А.Н. Веракса 
«Готовность детей к школе». Результаты диагностики фиксируются в 

диагностических картах и сводной таблице. 

Углубленная диагностика  развития ребенка, детского, 
педагогического, родительского коллективов проводится с целью выявления 

и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. Данное обследование проводится по запросам родителей, 

воспитателей, администрации Центра образования и личным наблюдениям. 
Методами диагностики служат проективные методики, беседа, интервью, 

наблюдение, техники и приёмы гештальт-подхода, методы системного и 

телесно-ориентированного подходов. 
 

2. Психопрофилактика. 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки.  
 

3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 
ребенка, коррекция отклонений психологического развития.  
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Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – художественно-эстетическое развитие, 

с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 
сферах, которые влияют, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках Центра 
образования ребенок направляется на консультацию к специалистам 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 
полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической 

службы. 

 

4. Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 
развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация Центра образования. Тематика 
проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 
службах города по теме запроса.  

 

5. Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 
педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно:  

–    повышение уровня психологических знаний;  
–    включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом квалификации 
и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.   Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
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2.   Стили педагогического общения. 

3.   Психологические основы взаимодействия с семьей. 

4. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 
учетом гендерных различий дошкольников. 

5.   Психологическая готовность детей к школе. 

Проведение психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 
тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

по темам: 

1.   Адаптация ребенка к условиям образовательной организации. 
2.   Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3.   Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.   Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

5.   Психологическая готовность к обучению. 
6.   Половое воспитание и развитие. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 
Перечень программ и методических пособий, необходимых для 

организации образовательного процесса (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1. Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками 
«Цветик Семицветик» 

2. Крюкова С.В. Слободянник «Удивляюсь, зхлюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

3. Лапина И.В. адаптация детей при поступлении в детский сад.  

4. Роньжина А.С. Коррекционно - развивающая программа. «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 
5. Шарохина В.Л. Коррекционно - развивающие занятия старшие группы 

6. Катаева Л.И. Коррекционно - развивающие занятия подготовительные 

группы 
7. Арцишевская И.Л. психологический тренинг для будущих 

первоклассников 

8. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду»  

9. Лютова Г.К, Монина Г.Б Шпаргалка доя взрослых психокоррекционная  
 работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными 

детьми. 

10. Арцишевская Л.И. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду  
11. Семенака С.И «Уроки добра: коррекционно - развивающие занятия для 

детей 5-7 лет» 

Диагностический комплекс: 
12. «Методика определения готовности ребенка к школе» Л.Я. Ясюкова 

13. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста» Е.А.Стребелева 
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14. «Диагностический комплекс методик для определения уровня развития 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста» Н.Я.Семаго 

15. «Диагностика развития и воспитания дошкольников» М.В. Корепанова, 
Е.В.Харламова 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие 
воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 
способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 
активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается 
как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального 
общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 
4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 
каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка 
и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с 

группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики 

(мониторинга); 
8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ 

на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества;  
10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  
11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 
12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы 

в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ;  
14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 
использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 
дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса 

её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе и 

образовательной дошкольного образования семье, заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы и 
образовательной дошкольного образования, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной 

среде. 
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 2. Особенности организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847), стр. 191-193 [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=192 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 
образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

представляет собой единство специально организованного пространства как 

внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, 

технологические, административные и иные пространства), материалов, 
оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

материалов для организации самостоятельной творческой деятельности 
детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого 

согласованы между собой по содержанию, масштабу, художественному 
решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно- климатические условия; 
- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - 

содержание воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 
- Программе; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в Центре образования (детском саду); 
- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности 

и надежности. 

РППС обеспечивает: 
- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей (согласно ФГОС ДО.) 
- возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно - 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=192
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исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС: 

1) содержательно-насыщенная; 

2) трансформируемая; 
3) полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 
6) безопасная. 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды 

для детей в группах используется принцип гибкого зонирования 

пространства. Центры активности организованы на основе интеграции 
содержания и видов деятельности по следующим направлениям: 

1) физическое развитие: 

- центр «Спортивный» содержит в себе как традиционное физкультурное 
оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей. Данный центр реализует потребность детей в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 
здоровья детей; 

2) речевое развитие: 

- центр «Литературный» включает в себя книжный уголок, в котором 
находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками, аудиокниги, мультипликационные мультфильмы, иллюстрации, 

мнемотаблицы, речевые игры, портреты писателей. Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 
иллюстраций.  

Данный центр совмещён с центром грамотности и письма. На его самом 

видном месте висит плакат с алфавитом. Для закрепления написания 
печатных букв  имеются трафареты, прописи; для обучения чтению по 

слогам имеются н/п игры; 

3) познавательное развитие - центры смоделированы и представлены с 

учётом индивидуальных особенностей детей, их чувственного опыта, 
информационного багажа, т.е. теоретической и понятийной осведомлённости 

ребёнка. Подобранный наглядно дидактический материал дает детям 

представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях и 

взаимодействии всех объектов: 
- центр «Математика» содержит нормативно — знаковый материал: 

магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, 

наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, различные виды мозаик, 
логические таблицы, развивающее лото. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки; 



 141 

- центр «Науки и естествознания» включает в себя различные виды 

комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения 

частей растения, инструменты по уходу за этими растениями, палочки для 
рыхления, пульверизатор, лейки и др. В холодный период года размещаем 

здесь комнатный мини – огород, где выращиваем витаминную зелень: лук, 

укроп. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют 

различные дидактические игры экологической направленности «Времена 
года», «Экологические игры», серии картин «Времена года», «Животный и 

растительный мир», «Рыбы, птицы, звери», «Лекарственные растения», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых, 
гербарии. Важным составляющим уголка природы является календарь 

природы и погоды, термометр. Также центр представлен коллекциями 

камней, семян, круп, тканей, различных видов бумаги и т. д. В центре 

находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, 
компасы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений воспитанники 

заполняют дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует 
сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения; 

- центр «Воды и песка» представлен в виде специализированного стола для 

игр с водой и песком.  

- центр «Тула – земля моя» включает символику города Тулы, России, 
пособия, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с родным 

краем, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д.; 

4) художественно — эстетическое развитие:  
- центр «Театральный» представлен различными видами театра: кукольный, 

теневой, настольный, бибабо, пальчиковый. Здесь размещены ширма, маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации; 
- центр «Музыкальный» представлен различными видами детских 

музыкальных инструментов (ложки, погремушки, бубны, барабаны, 

самодельные шумовые инструменты, металлофон и т. д.), портретами 
композиторов, музыкально-дидактическими играми, сборниками 

музыкальных дисков для детей, картотекой музыкально-ритмических 

движений; 

- центр «Народное искусство» направлен на развитие художественных и 
творческих способностей у детей, а также воспитание нравственности. В 

центре размещены изделия с дымковской росписью, филимоновской, 

гжельской, хохломской и др. Все изделия декоративно - прикладного 

искусства каждодневно находятся на обозрении детей. Дети всегда с 
интересом рассматривают, любуются изделиями, могут потрогать, чтобы 

узнать из чего они сделаны, и сравнить различные росписи между собой.  

- центр «Я рисую» для развития детей подобраны различные картинки, 
рисунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с 

изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок, материал и оборудование для художественно-творческой 
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деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, 

краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 

пластилин, дидактические игры и т. п.);так же в этом центре находится 
песочный стол. Игры с песком помогают детям преодолеть свои страхи, 

раскрепоститься, пропадает чувство тревожности.  

- - центр «Конструирования» и центр «Строительства» совмещён, и хотя и 

сосредоточен на одном месте, и занимает немного пространства, достаточно 
мобилен, с содержанием центра (конструкторы различного вида, крупный и 

мелкий деревянный, пластмассовый конструктор, схемы построек) можно 

перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность, 
как с подгруппой детей, так и индивидуально. Мобильность данного центра 

позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет 

нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы; 

5) социально-коммуникативное развитие: 
- центр «Безопасность» отражает безопасность дома, пожарную 

безопасность, безопасность на дороге (правила дорожного движения). Он 

оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 
Большая магнитная доска «Азбука дорожного движения» позволяет 

моделировать различные ситуации на дороге. Интересным дидактическим 

пособием служит «Лэпбук по правилам дорожного движения» и специально 

оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и дополнительным 
набором мелкого строительного материала и дорожных знаков;  

- в центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать 
их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые 

замыслы старших дошкольников весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для различных 

сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с условными 
обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и 

переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного 

построения игрового пространства. Универсальные игровые макеты 
располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы 

играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические 

наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках поблизости от 

макетов так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 
«населен», по желанию играющих. 

- в центре «Трудовичок» с раннего возраста дети приучаются быть 

помощниками. Для этого в группах оборудованы уголки дежурств. Приходя 

в детский сад, дети знают кто сегодня и где дежурит, так как уголок 
оформлен стендом с кармашками, в которых выставляются фото детей. Так 

же здесь висит необходимые для этого атрибуты (фартуки и шапочки). 

Детям очень нравится помогать взрослым.  
6) информационно-коммуникационное оборудование образовательной 

организации представлено SMART столами, интерактивными досками, 

детскими планшетами, ноутбуками, магнитофонами, микрофонами, 
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коллекцией дисков и записей с музыкой и сказками. В своей работе 

используем интерактивную игрушку - Занимательная Анатомия Oregon 

Scientific, интерактивный глобус с голосовой поддержкой  Oregon Scientific  
SG18, цифровую лаборатория «Наураша в стране Наурандии» со стойкой.  

3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В МБОУ «ЦО № 10» по фактическому месту осуществления 

образовательной деятельности кв. М. Гончары, д. 15 созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы образования; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  
- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; организации питания; 
- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  
- организации режима дня; 

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда  работников. 

МБОУ «ЦО № 10» оснащена набором оборудования для различных 
видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

 В МБОУ «ЦО № 10» есть для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся, педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 
Программы образования; 
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- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 
- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (педагог-психолог);  

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  
- оформленную территорию. 

4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

Примерный перечень представлен в Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028, стр. 196-218, 
[Электронный ресурс]   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196  

5.Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками. 
Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в МБОУ «ЦО № 10» и или в 

дошкольной группе. 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 
МБОУ «ЦО № 10» вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 
указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы МБОУ «ЦО № 10» 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции.  

МБОУ «ЦО № 10» самостоятельно устанавливает штатное расписание, 
осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196
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психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

реализации права педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 
средств МБОУ «ЦО № 10». 

6.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 
Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в МБОУ «ЦО № 10»  являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 
каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 
Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 

у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически 

переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 
подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 

детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 
его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно 

и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 
оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное 
чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 



 146 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 
процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 
наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 
регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее - СанПиН 

по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 
реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

 (извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 



 147 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для 
детей 

дошкольного возраста, не более 

 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 
15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 
нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 
 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 
40 минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 
занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Продолжительность ночного сна не  

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не  менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 7 
лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 
Приложение № 10  

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования и 

режима обучения 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности 

пребывания детей в дошкольной организации 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

11–12 

часов 

Завтрак, второй завтрак, обед, 
уплотненный полдник, с 

включением блюд ужина 
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Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к 
организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться 

следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 
- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 
рисования и использования ЭСО; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 
Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях и на занятиях  в плавательном 

бассейне. 
- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 
дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

Режим дня  формируется ежегодно на основании возрастных групп 
Центра образования, ежегодно рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора на учебный год. 

 

Примерный режим дня  в холодный период года 
Первая группа раннего возраста 

Режимные моменты 1 год – 1,5 года 1,5 года – 2 года 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-8.50 - 

Организованная образовательная деятельность 

(игра-занятие 1, по подгруппам) 

- 8.30-8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность - 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке 08.50-9.00 - 

Прогулка 09.00-10.10 - 

Второй завтрак 10.10-10.20 9.30-09.40 

Подготовка ко сну 10.20-10.30 - 

1-й сон 10.30-12.00 - 

Подготовка к прогулке - 9.40-10.00 

Прогулка - 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, игры - 11.20-11.40 
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Режимные моменты 1 год – 1,5 года 1,5 года – 2 года 

Постепенный подъем 12.00-12.10 - 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 11.40-12.10 

Подготовка ко сну - 12.10-12.20 

Дневной сон - 12.20-15.20 

Самостоятельная деятельность 12.40-13.00 - 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 

подгруппам) 

13.00-13.10-13.20 - 

Самостоятельная деятельность 13.20-13.40 - 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 

подгруппам) 

13.40-13.50-14.00 - 

Самостоятельная деятельность 14.00-14.20 - 

Подготовка ко сну 14.20-14.30 - 

2-й сон 14.30-16.00 - 

Постепенный подъем - 15.20-15.40 

Организованная образовательная деятельность 

(игра-занятие 2, по подгруппам) 

 15.40-15.50-16.00 

Постепенный подъем 16.00-16.10 - 

Подготовка к «уплотненному полднику», 

«уплотненный полдник» 

16.10-16.40 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-16.50 16.40-16.50 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

Вторая группа раннего возраста 

Режимные моменты 2-3 года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность/ Занятия по подгруппам 8.30-9.30 

Второй завтрак 9.30-09.40 

Подготовка к прогулке 09.40-9.50 

Прогулка 09.50-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну 12.10-12.20 

Дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность/ Занятия по подгруппам 15.30-15.50 

Подготовка к «уплотненному полднику», «уплотненный полдник» 15.50-16.10 

Самостоятельная деятельность, занятия со специалистами  16.10-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.20 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Дошкольные группы с 3 до 7 лет 
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Режимные моменты Младшая группа Средняя группа Старшая группа  
Подготовительная 

к школе группа              

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-7.50 7.00-7.50 

Утренний круг - - - 7.50-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 7.50-8.00 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
8.10-8.40 8.10-8.40 8.00-8.40 8.20-8.50 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 - 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами 
9.00-10.05 9.00-9.50 9.00-10.00 8.50-10.10 

Второй завтрак 10.05-10.15 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.15-10.30 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 

Прогулка 10.30-12.10 10.10-12.00 10.20-12.00 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.20 12.00-12.20 12.00-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 
12.20-12.50 12.20-12.50 12.10-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 12.50-13.00 12.40-12.50 12.40-12.50 

Дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем,  

профилакт. 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со 

специалистами, 

самостоятельная 

деятельность 

- - 15.30-16.20 15.30-16.00 

Подготовка к 

«уплотненному 

полднику», 

«уплотненный полдник» 

15.50-16.20 15.50-16.20 16.20-16.50 16.00-16.30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со 

специалистами, 

самостоятельная 

деятельность 

16.20-16.40 16.20-16.40 - 16.30-17.00 

Вечерний круг 16.40-16.50 16.40-16.50 16.50-17.00 17.00-17.10 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 16.50-17.00 17.00-17.10 17.10-17.20 

Прогулка, игры, уход 
детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.10-19.00 17.20-19.00 

 
Примерный режим дня  в теплый период года 

Первая группа раннего возраста 

Режимные моменты 1 год – 1,5 года 1,5 года – 2 года 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30-9.30 - 

Возвращение с прогулки, игры 9.30-9.40 - 
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Режимные моменты 1 год – 1,5 года 1,5 года – 2 года 

Самостоятельная деятельность - 8.30-9.30 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.30-09.40 

Подготовка ко сну 9.50-10.00 - 

1-й сон 10.00-12.00 - 

Подготовка к прогулке - 9.40-9.50 

Прогулка - 9.50-11.30 

Возвращение с прогулки, игры - 11.30-11.40 

Постепенный подъем 12.00-12.10 - 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 11.40-12.10 

Подготовка к прогулке 12.40-12.50 - 

Прогулка 12.50-14.00 - 

Возвращение с прогулки, игры 14.00-14.10 - 

Самостоятельная деятельность 14.10-14.30 - 

Подготовка ко сну - 12.10-12.20 

Дневной сон - 12.20-15.20 

Подготовка ко сну 14.30-14.40 - 

2-й сон 14.40-16.00 - 

Постепенный подъем 16.00-16.10 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность - 15.40-16.10 

Подготовка к «уплотненному полднику», 

«уплотненный полдник» 
16.10-16.40 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-16.50 16.40-16.50 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

Вторая группа раннего возраста 

Режимные моменты 2-3 года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.30 

Второй завтрак 9.30-09.40 

Подготовка к прогулке 09.40-9.50 

Прогулка 09.50-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну 12.10-12.20 

Дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к «уплотненному полднику», «уплотненный 

полдник» 

16.00-16.30 
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Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.40-19.00 

 
Дошкольные группы с 3 до 7 лет 

Режимные моменты Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.40 7.00-7.40 

Утренний круг 7.30-7.50 7.30-7.50 7.40-8.00 7.50-8.10 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
8.00-8.30 8.00-8.30 8.10-8.30 8.20-8.40 

Игры, занятия, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.40 8.30-9.40 8.30-9.40 8.40-9.40 

Второй завтрак 09.40-9.50 09.40-9.50 09.40-9.50 09.40-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Прогулка 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 
12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем,  

профилакт. 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, занятия, 

самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к 

«уплотненному 

полднику», 

«уплотненный полдник» 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

Прогулка, вечерний круг, 

игры, уход детей домой 
16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 

7. Учебный план 

В МБОУ «ЦО №10»  применяется комплексно-тематический подход 

к организации образовательного процесса. Он подразумевает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 
единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления 

в природе, праздники, традиции. При этом реализация комплексно-

тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией 
образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 
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Образовательный процесс в МБОУ «ЦО №10» организован в форме 

тематических недель, в которых комплекс различных детских деятельностей 

объединен вокруг единой темы. Именно через различные виды детской 
деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных 

областей. 

Учебный план  формируется ежегодно на основании возрастных групп 

дошкольного учреждения, ежегодно рассматривается на педагогическом 
совете и утверждается приказом директора на учебный год. 

Планирование образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель-

ная к школе 

группа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 - - - - - 

Развитие движений 2 - - - - - 

Со строительным 

материалом 
1 - - - - - 

С дидактическим 

материалом 
2 - - - - - 

Музыкальное 2 2 - - - - 

Ребенок и 

окружающий мир 
- 1 - - - - 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

- 2 - - - - 

Рисование - 1 - - - - 

Лепка / 

Конструирование 
- 1 - - - - 

Физкультурное - 3 - - - - 

Физкультура 

в помещении 
- - 1 1 1 1 

Физкультура 

на улице 
- - 1 1 1 1 

Физическая 

культура (плавание) 
- - 1 1 1 1 

Музыка - - 2 2 2 2 

Рисование - - 1 1 1 1 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 
- - 1 1 1 1 

Математическое 

развитие 
- - 1 1 2 2 

Основы науки 

и естествознания 
- - 1 1 1 1 

Развитие речи, 

основы грамотности 
- - 1 1 2 2 

ИТОГО 
10 игр-

занятий 

10 игр-

занятий 

10 

занятий 

10 

занятий 

12 

занятий 

12 занятий в 

неделю 
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в 

неделю 

в 

неделю 

в неделю в 

неделю 

в 

неделю 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование 

Группы раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Детский 

сад (4-я 

неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Формировать  элементарные  представления  об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления 

о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка     

детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев 

и создание 

коллективной 

работы — 

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире 

человек (1-

я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов    семьи.    

Формировать    навык    называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» про-

фессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной,   чтения)   вокруг   темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Мамин день 

(1-я неделя 

февраля – 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник 

Народная 

игрушка (2-

я–4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я 

недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник 

«Лето». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками      

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

в подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное учас-

тие   в   

развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах). 
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Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного пове-

дения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка     

детского 

творчества. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать ген-дерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное   

развлечение. 

Мой дом, мой 

город (3-я 

неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорож-

ного движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить 

с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,   музыкально-

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка     

детского 

творчества. 
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День 

защитника 

Отечества (1-

я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта (4-я 

неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. Выставка     

детского 

творчества,   

развлечения,  

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке(дымковская   игрушка,   матрешка   и   др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народнымтворчеством. 

Использовать фольклор при организации всехвидов  

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник 

«Лето». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий День знаний (4-

я неделя авгус-

та — 1-я 

неделя сен-

тября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские,   

доброжелательные   отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный   

сотрудниками 

детского сада с 

участием ро-

дителей. Дети 

праздник не 

готовят, но ак-

тивно    

участвуют    в 

конкурсах,   

викторинах;   

демонстрируют 

свои 

способности. 
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Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять  представления  детей  об  осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйс-

твенных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное       

отношение       к       природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять   представления   о   профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества (1-

я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,   продуктивной,   музыкально-

художественной,   чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширять      

гендерные      представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская   игрушка,   матрешка   и   др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и филимоновской 

росписи.Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

Расширять   представления   детей   о   весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять    патриотическое    воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формироватьпредставления о празднике, посвященном 

ДнюПобеды. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Расширять   представления   детей   о   лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий День 

знаний (3-

я–4-я 

недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Про должать  

знакомить  с  сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного   поведения   

в   природе.   Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я 

вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День 

народного 

единства 

(3-я 

неделя 

октября 

— 2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших   

Россию;   о   том,   что   Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Новый год 

(3-я 

неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать  

первичный  исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности   людей   в   городе,   

на   селе;   о безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитник

а 

Отечеств

а (1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Междуна

родный 

женский 

день (4-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи,   любви  к  

маме,  бабушке.  Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Народная 

культура 

и 

традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно-прикладным    

искусством    (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорн

ый 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

Формировать   обобщенные    представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна-

красна». 

День Земли 

— 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. День 

Победы 

(3-я 

неделя 

апреля — 

1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. Лето 

(2-я–4-я 

недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». День 

защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я н 

е д е л я 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать   представления   

о   профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних   явлений   в   

рисунках,   аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства (3-я 

неделя 

октября — 2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. Углублять    

и    уточнять    представления    о Родине —России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год (3-

я неделя нояб-

ря — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его   проведении.   

Поддерживать   чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятель-

ности. 

Знакомить с основами праздничной культуры.   

Формировать   эмоционально   положительное 

отношение к предстоящему празднику,  желание  

активно  участвовать  в  его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международн

ый женский 

день (4-я 

неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,     познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспита-

телям.Расширять гендерные представления, воспитывать 

у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам.Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка     

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции (2-

я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлени-

ями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна-

красна». День 

Земли — 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 
День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–

4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

 

8. Календарный учебный график 

Содержание Возрастные группы 

1-2 
года 

2-3 
года 

3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

Начало учебного года 01.09.20__г. 

Продолжительность 

учебного года 

31.05.20__г. 

Сроки проведения 

мониторинга 

2 раза в год (сентябрь, май) не менее 15 

календарных дней 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Продолжительность 

учебного года 
 

36 недель 

Недельная 

образовательная нагрузка 

10 

игр-

занят

ий 

10 

занят

ий 

10 

занят

ий 

10 

занят

ий 

13 

занят

ий 

14 

занят

ий 

Объем недельной 
образовательной нагрузки 

в часах 

60 
минут 

1 ч. 40 
мин 

2ч. 
30 

мин 

3ч.20
мин 

5ч.25 
мин 

7 ч. 30 
мин 
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Регламентирование 
образовательного процесса 

в день 

Игры 
- 

занят

ия по 
под-

групп

ам. 

Для 
детей 

с 1г.6 

мес. - 

в I  и 
II 

полов

ину 
дня 

Занят
ия 

прово

дятся 
по 

подгр

уппам 

в I  и 
II 

полов

ину 

дня 

Занят
ия 

прово

дятся 
в I  

полов

ину 

дня 

Занят
ия 

прово

дятся  
в I  

полов

ину 

дня 

Занят
ия 

прово

дятся 
в I  и 

II 

полов

ину 
дня 

Занят
ия 

прово

дятся  
в I  и 

II 

полов

ину 
дня 

Минимальный перерыв 

между занятиями 

Не менее 10 минут 

Работа в летний 

оздоровительный период 

С 01.06.20___г. 

31.08.20____г. 

Праздничные выходные 

дни 

В соответствии с производственный 

календарем на учебный год 

 

 



9. Примерный календарный план воспитательной работы 

Сроки 

проведения 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Образовательное событие 

Сентябрь Адаптационный период День здоровья (01.09) День знаний (01.09) 

Развлечение «До свиданья 

лето, здравствуй детский 

сад!» (01.09) 

Флеш моб «Дружат дети, всей планеты» (01.09) 

Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности 

города Тулы» (08.09) 

Викторина «По страницам любимого города» (08.09) 

 

  Тематическая беседа 

«Грамотность» (08.09) 

                 Конкурс творческих работ  «Тульские  народные промыслы» (4.09 - 11.09) 

Выставка рисунков и поделок «Как прекрасен этот мир!»   (18.09-22.09)                                                             

(приуроченный к Международному Дню мира» (21.09) 

Коллективная работа из 

самых красивых листьев 

Тематический праздник «День мира» (21.09)  

Мастер–класс «Изготовление голубей-Символ Мира»                        

 Неделя безопасности дорожного движения (25.09-29.09) 

День дошкольного работника (27.09) 

Октябрь Развлечение «Ладушки в 

гостях у бабушки» 

 Фотовыставка «Мои любимые бабушка и дедушка» (02.10), приуроченная к 

Международному дню пожилых людей (01.10) 

  Групповой фотоколлаж «Мое любимое животное», 

приуроченный ко Дню защиты животных (4.10) 

 Тематическая беседа «Профессия учитель» (5.10) 

(посещение центра образования) 

Праздник «Осенняя Ярмарка» (03.10) 

Выставка поделок  детей и взрослых из природного материала и овощей «Осень в гости к нам пришла!» (02.10-15.10) 

Развлечение «Мои любимые 

игры и игрушки» (18.10) 

                       День здоровья «Я вырасту здоровым» (19.10) 

 

 Викторина «По страницам любимых книг», приуроченная к международному  дню 

школьных библиотек (23.10) 
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Тематическое развлечение «Папа может…» (16.10) (приуроченное ко Дню отца в России 15.10.)  

 

Ноябрь  Тематические занятия (беседы) «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!                                                

(приуроченные ко Дню народного единства (03.11) 

 Интегрированные занятия по ранней профориентации «Есть профессия в мире такая…», 

посвященные Дню российской полиции (10.11) 

Музыкальное развлечение 

«Озорные зверушки». 

Квест – игра по финансовой грамотности (приуроченный ко Дню работников Сбербанка – 

12.11) 

Развлечение «День рождения Деда Мороза» (17.11) 

Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкины именины» (13.11) 

 Конкурс кормушек «Помоги пернатому другу» 

Выставка рисунков ко Дню матери «Мамины ручки» (17.11-24.11) 

Праздничный концерт «День Матери» (23.11) 

Развлечение  «Игрушки –повторюшки, игрушки — 

говорушки» 

 

Тематические занятия «Государственная символика РФ», 

приуроченные ко Дню государственного герба РФ (30.11) 

Декабрь Открытие Зимнего городка Тематическая беседа 

«Неизвестный солдат» 

(01.12), приуроченная ко 

Дню неизвестного 

солдата 

Выставка рисунков «Мои любимые Зимние забавы» (01.12 - 08.12), приуроченная к Международному дню художника 

(8.12) 

День заказа подарков и написания писем Деду Морозу (04.12) 

 Тематические занятия, беседы о Героях Отечества (09.12)  

 Тематические занятия «Конституция Российской 

Федерации» (12.12) 

Выставка поделок и елочных игрушек "Символ года" (совместное творчество детей и взрослых) (11.12-22.12)  

Новогодний утренник «Новый год у ворот» (21.12 - 27.12) 

Игры «Мебель. Мы на месте не сидим, стол и стульчик 

смастерим!».   

  

Январь Развлечение «Прощание с елочкой» (12.01) 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» (январь – март) 

Выставка детского рисунка «В январе, в январе, много снега на дворе...» 
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 Литературно-музыкальная 

гостиная  

«Блокада Ленинграда» 

(26.01) 

Тематические занятия «День снятия блокады Ленинграда» 

(26.01) 

Развлечение «Мир 

профессий» 

Ярмарка профессий 

 Выставка  семейного творчества «Эти забавные животные» (15.01-20.01) 

Февраль  Тематические занятия, беседы «Сталинградская битва», приуроченные ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской  битве (02.02) 

«Праздник мальчиков и пап» Праздник «День защитника Отечества» 

Игры-экспериментирования Тематические занятия «День науки» (08.02) 

Фотовыставка  - коллаж «Мой папа лучше всех!» 

«Праздник дружбы». Тематическое занятие 

«Всемирный день китов» 

(день защиты морских 

млекопитающих) – 19.02 

Тематические занятия «Военные профессии» (20.02) 

   Беседы «Наш родной 

язык» (21.02), 

приуроченные к 

Международному дню 

родного языка 

Март «Праздник девочек и мам» Праздник - Международный Женский день 8 Марта 

 Выставка рисунков, творческих работ «Букет любимой мамочке, бабушке» (04.03-15.03) 

 Тематические занятия, беседы «Знай свои права», приуроченные к  Всемирному дню 

защиты прав потребителя (15.03) 

Мастер-класс «Цветы любимым женщинам»  

Флеш моб, посвященный воссоединению Крыма с Россией (18.03) 

Развлечение «Масленица» (15.03) 

Театральный дворик (4 неделя) 

Фотовыставка «В душе мы маленькие актеры!» (25.03-31.03) 

Апрель Тематические занятия, приуроченные ко  Дню здоровья 

(8.04) 

Квест – игра  «День здоровья» (8.04) 

Квест – игра  «Наши увлекательные планеты» (12.04) 

Выставка творческих работ «Сохраним нашу планету» (15.04-19.04) 
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Акция «Посади цветок – укрась Планету», приуроченная к Всероссийскому  Дню Эколят 

Конкурс детского рисунка, «Эколята – друзья и защитники природы»  

Развлечение «Транспорт «У 

меня своя машина, я 

водитель – хоть куда!». 

Тематические занятия «Земля наш общий дом», приуроченные Всемирному дню земли 

(22.04) 

 «Трудовой десант» экологическая акция (сдача макулатуры, сбор крышек, батареек) 

Тематические занятия «День пожарной охраны» 

Месячник пожарной безопасности 

 Познавательные занятия ««Праздник 1 Мая — День весны и труда» (30.04) 

Май Тематический праздник «День Победы»! (приуроченный ко Дню Победы) 

Акция памяти «Бессмертный полк» 

 Рисунки, аппликации, поделки « Ура, Победа!» (06.05-14.05) 

Акция «Тепло твоих рук» (изготовление открыток для Ветеранов ВОВ, участников СВО)  

Тематические занятия, беседы, приуроченные к Международному дню медицинской сестры (12.05) 

   Тематическое занятие «День 

славянской письменности и 

культуры» (24.05) 

Праздник взросления   Выпускной балл                     

Июнь Праздник, посвященный Международному  Дню защиты детей (31.05) 

Квест – игра «В поисках солнечных лучиков» (03.06) 

Мастер-класс «Самодельные народные  игрушки» для детей и родителей  

 Литературная гостиная «Там, на неведомых дорожках…», посвященная Пушкинскому дню, 

дню русского языка  (06.06) 

Спортивно – музыкальный праздник «День России» (13.06) 

  День памяти «Нельзя забыть июньский этот день» (21.06) 

«Праздник русской березки» 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин» Экономическая игра 

«Супермаркет» 

Игра-квест «Поиски 

пиратского клада» 

Июль Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки» 

Фото-конкурс «СУПЕР-семейка» (приуроченный ко Дню семьи, любви и верности – 08.07)  

Развлечение по ПДД «В страну дорожных знаков», посвященное  Дню ГИБДД (02.07) 

Конкурс юных мастеров построек из песка «Песочные фантазии» 

Интерактивная программа  «Туристическое агентство «Вокруг света» 



 171 

Игровая программа «Путешествие по океану» (приуроченная ко  Дню военно-морского флота) 

Игровая программа «Дружба начинается с улыбки» (приуроченная к Международному Дню дружбы – 30.07)  

Август Спортивные развлечения, посвященные Дню физкультурника» (12.08) 

Игра – путешествие «В гости к Василисе Премудрой» 

Праздник «День флага России» (22.08) 

Фестиваль любимых песен, кино  «Раз – словечко, два – словечко, будет песенка!» (27.08) 



10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Подробное содержание особенности организации развивающей 
предметно-пространственной (эколого-развивающей) среды содержится в 

парциальной программе Николаевой С.Н. «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020 (стр. 34 – 62). 

Авторское методическое пособие «Занимательные финансы» для 

воспитанников 5-7 лет  А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, И.П. Гузеевой 

Для организации воспитательно-образовательного процесса по 

экономическому воспитанию создаются необходимые педагогические 

условия. 
Обогащению впечатлений способствует созданная в игровой комнате 

игровая экономическая зона, способствующая погружению детей в мир 

экономики, через которую происходит закрепление, уточнение, углубление, 
систематизация полученных экономических представлений в трудовой, 

игровой, познавательной деятельности; формируются умения применять их в 

самостоятельной деятельности. 

Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, таблицы с 
кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона 

предоставляет детям возможность действовать самостоятельно, способствует 
формированию их познавательной и практической активности, создает 

возможности для привлечения родителей к формированию интереса к 

экономическому воспитанию и воспитанию личности ребенка способной 

адаптироваться к многообразному миру экономики. 
Процесс экономического воспитания реализуется через различные 

формы его организации. Использование разнообразных форм дает 

воспитателю возможность проявить творчество, индивидуальность и в то же 
время, что особенно важно, сделать процесс познания экономики 

интересным, доступным. Главное — говорить ребенку о сложном мире 

экономики на языке, ему понятном. Сделать экономику понятной помогают 

сюжетно-ролевые и дидактические игры. 
Так, играя в сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети постигают 

смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 

«обучаются» экономике. В сюжетно-ролевых играх моделируются реальные 
жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта 

готовой продукции и др. Соединение учебно-игровой и реальной 

деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками сложных 

экономических знаний. В сюжетно-ролевых играх «Рекламное агентство», 
«Банк», «Супермаркет», «Магазин» и др. создаются наиболее благоприятные 

условия для развития у детей интереса к экономическим знаниям, 

естественная, приближенная к реальности обстановка, устанавливается 
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психологически адекватная возрасту ситуация общения. К атрибутам 

сюжетно-ролевым играм относится кассовый аппарат, банкомат, 

пластиковые карты, деньги (имитация). 
В дидактических играх «Кому что нужно?», «Обмен», «Что быстрее 

купят?», «Копилка» уточняются и закрепляются представления детей о мире 

экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические 

знания, умения и навыки. 
Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся 

реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает 

прочность и осознанность усвоения знаний. Развивающая среда содержит 
настольно-печатные игры по экономике «Веселый бизнесмен», 

«Монополия», «Бизнесмен», «Деньги», «Супермаркет».  

Авторское методическое пособие «Юный метеоролог» для 

воспитанников 3-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.И. Фадеевой 
Для реализации программы коллектив работает над обогащением 

развивающей среды, «экологического пространства». «Экологические 

пространства» – это условное понятие, которым обозначены специальные 
места, где природные объекты сгруппированы определенным образом, и 

которые можно использовать в педагогическом процессе экологического 

воспитания детей. Она используется в познавательных и оздоровительных 

целях, для развития у детей навыков труда и общения с природой, для 
экологического воспитания дошкольников и пропаганды экологических 

знаний среди взрослых.  

В каждой групповой ячейке имеется уголок природы. Главная 
особенность уголка природы – его непосредственная близость к детям, что 

позволяет воспитателю организовать различную их деятельность на 

протяжении всего учебного года. Это прежде всего длительные наблюдения 

за растениями и животными, общение с ними, уход и выращивание. 
Минимальный состав уголка природы независимо от возраста детей 

включает комнатные растения и аквариум. Воспитатели следят за тем, чтобы 

растения, размещенные в данной группе, хорошо себя чувствовали (хорошо 
росли, хорошо выглядели, цвели и т.д.). Для того, чтобы дети видели 

здоровые, ухоженные живые существа. Содержание аквариума требует 

больших затрат, в первую очередь умений и знаний, поэтому в группах 

созданы макеты аквариума со сменой его жителей.  
В уголках природы есть место для труда, календаря наблюдений, для 

размещения ящиков с посадками (лука, овса, рассады). Работа с календарем, 

уход за обитателями уголка природы, наблюдения за посадками – это все 

компоненты методики экологического воспитания. Уголок природы 
систематически используется в педагогическом процессе. Воспитатели 

организовывают в нем три вида деятельности: создание и поддержание 

необходимых условий для жизни растений, познавательно-ознакомительную 
и общение с природой. Мы рассматриваем эту деятельность как совместные 

трудовые операции взрослого и детей в каждой возрастной группе. Взрослые 

учат общаться с растениями и животными: почаще подходить и смотреть на 
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них; говорить им добрые, приятные слова, не ожидая ответа Воспитатели, 

прежде всего, сами демонстрируют правильное общение с обитателями 

уголка природы, хвалит ребят, у которых это получается. Время от времени 
уточняют: растения и животные – не люди, разговаривать и отвечать словами 

не могут, но им нравится, когда на них смотрят и ласково с ними 

разговаривают.  

На территории Центра образования организованы «экологические 
пространства». Ежегодно весной разбивается огород, где дети имеют 

возможность наблюдать за тем, как выращивают овощи, растет земляника. 

На территории разбиты клумбы и цветники, где растут многолетние и 
однолетние растения.  

Помимо живых объектов зеленой зоны детского сада важным условием 

успешной работы с детьми по программе «Метеостанция» является наличие 

книг, методических пособий, игрушек, наглядного материала и другого 
оборудования, необходимого для ведения эколого-воспитательного процесса 

в детском саду. Книги имеются разные: справочные, методические, детские. 

В старших группах есть глобус – это объемная модель Земли. В 
методическом кабинете - комплекты таблиц и картин с изображением 

различных природных зон, времен года, труда человека в природе, диких и 

домашних животных. Собраны репродукции отечественной пейзажной 

классики: «Золотая осень» и «Март» И. И. Левитана, «Золотая осень» И. С. 
Остроухова, «Первый снег» А. А. Пластова, «Русская зима» и «Конец зимы» 

К. Ф. Юона, «Грачи прилетели» А. К. Саврасова, «Московский дворик» 

В.Д.Поленова, «Лесные дали», «Рожь», «Утро в сосновом бору» И. И. 
Шишкина и др.  

В рамках реализации ФГОС ДО приобретен комплект материалов и игр 

для организации экспериментальной деятельности, мини-лабораторию с 

микроскопом. 
На территории образовательного учреждения  установлена 

метеоплощадка. Метеоплощадку следует содержать в чистоте и тщательно 

очищать от всякого мусора. На приборах и оборудовании не должно быть 
пыли, паутины, грязи. В местах, где травяной покров сильно разрастается, на 

метеоплощадке следует скашивать или подстригать траву, не допускается ее 

разрастания выше 20 см.В зимнее время нельзя разрушать естественного 

состояния снежного покрова на площадке. С   крыши  и   со  стенок  будки,   
а   также     с   планки   осадкомера снег необходимо удалять до наблюдений, 

во время предварительного обхода площадки. 

Оборудование метеоплощадки 

Наблюдение за ветром. 
Ветер представляет собой движение воздуха  относительно поверхности 

земли и характеризуется двумя основными величинами: направлением и 

скоростью. Скорость и направление ветра отличаются большой 
неустойчивостью, меняясь иногда в широких пределах в течение короткого 

промежутка времени. За направление ветра принимается то направление, 
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откуда  дует ветер. Наблюдение за ветром проводятся с помощью флюгера и 

ветряного рукава. 

Флюгер.  
Флюгер состоит из неподвижного вертикального стержня и подвижной 

части— флюгарки, которая вращается на стержне и устанавливается по ветру 

так, что положение стрелки показывает то направление, откуда дует ветер. 

Флюгарка состоит из лопасти и стрелки, укрепленных на трубке. На нижней 
части стержня находятся штифты для ориентировки направлений  по   

сторонам  света.   К   штифтам прикреплены буквы (С-Ю-З-В), для лучшей 

ориентировки детям. Ориентировка флюгера по сторонам света выполнена с 
помощью компаса. 

Ветряной рукав. 

Позволяет определить силу ветра: Штиль - листья на деревьях 

неподвижны, рукав не устанавливается  по ветру. Тихий ветер - колышутся 
отдельные листья, колеблется рукав. Легкий ветер  –  слегка колеблется 

рукав,  листья временами шелестят. Слабый ветер – листья и тонкие ветки 

деревьев постоянно колышутся, ветер развевает рукав. Умеренный ветер – 
ветер приводит в движение тонкие ветки деревьев, вытягивается рукав. 

Свежий ветер – качаются ветви и тонкие стволы деревьев. Вытягивается 

рукав. Сильный ветер  – качаются толстые сучья деревьев, шумит лес. 

Бесприборные наблюдения за ветром. 
Для оценки направления и скорости ветра при неисправности флюгера 

используются любые косвенные признаки, позволяющие произвести эту 

оценку. Направление ветра, например, можно наблюдать по дыму, движению 
легких  предметов в воздухе, наклону травы, ветвей деревьев. 

Температура воздуха. 

Наблюдения за температурой воздуха состоят из измерений 

температуры воздуха по спиртовому термометру. Термометр помещен в 
психрометрической жалюзийной будке. 

Будка состоит из четырех жалюзийных стенок,  пола,  потолка  и  

крыши,  укрепленных на деревянном   остове. Стенки представляют с о бой  
двойной   ряд тонких деревянных планок— жалюзи,  наклоненных внутрь и 

наружу будки  под углом к горизонту. Одна из стенок (передняя) укреплена 

на петлях и служит дверцей. Пол будки состоит из трех досок, причем 

средняя доска укреплена несколько выше двух крайних для улучшения 
вентиляции будки. Потолок будки горизонтальный, сплошной, крыша 

наклонена в сторону, противоположную дверце, и немного выдается со всех 

сторон будки. Крыша укреплена над потолком так, чтобы между нею и 

потолком свободно протекал воздух. Будка с внутренней стороны и 
наружной стороны хорошо окрашена белой насыщенной краской. Будка   

установлена   на   метеоплощадке   так,  чтобы  вокруг   нее   был свободный 

обмен воздуха. Укреплена на деревянной подставке прочно, не должна 
колебаться даже при сильном ветре. Стенки будки надо протирать или мыть 

от пыли по мере загрязнения. 
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Термометр. 

Термометр спиртовой служит для определения температуры воздуха. Он 

состоит из шкалы и стеклянной трубки с окрашенной жидкостью. На шкале 
есть деления. Каждое деление обозначает один градус. Цифры, стоящие 

около делений, показывают число градусов. Ноль—граница между градусами 

тепла и градусами холода. Отсчет температуры ведут от 0°. Вверх от 0 

отсчитывают градусы тепла, вниз— градусы холода. Конец столбика 
подкрашенной жидкости показывает число градусов. Температуру 

записывают с помощью условных знаков. Например, пять градусов тепла 

записывают так: +5°, а пять градусов холода так: - 5°. 
Наблюдение за снежным покровом. 

Наблюдения   за  снежным  покровом состоят  из измерения его высоты. 

Характер залегания снежного покрова определяется по признакам: 

Равномерный (без сугробов). Умеренно неравномерный (небольшие сугробы) 
без оголенных мест или с оголенными местами. Очень неравномерный 

(большие сугробы) без оголенных мест или с оголенными местами. С 

проталинами. Лежит только местами.  
 Для ежедневных наблюдений высоты   снежного покрова применяется 

снегомерная рейка. Рейка изготовлена из гладкого прямого бруска, сухого 

дерева длиной 180 см. шириной 6 и толщиной 2 см. Окрашена (белой) 

масляной краской и на лицевой стороне имеет шкалу в сантиметрах.  
Барометр. 

Барометр — отмечает перемены, происходящие в воздухе. Напоминает 

часы. Вернее будильник. Только вместо часовой и минутной стрелок и цифр 
от единицы и до двенадцати у него одна малоподвижная стрелка, которая  

обычно указывает на цифру «754». Вторая стрелка— контрольная. Ею мы 

отмечаем, куда передвинулась первая стрелка. Над цифрой «754» написано: 

«Переменно», слева от этого слова стоит «Дождь», а еще левее «Буря». 
Справа есть слова «Ясно» и «Сушь». Когда стрелка стоит на «Переменно», 

обычно не бывает плохой погоды. В небе плывут облака, светит солнце, и 

только в редких случаях выпадает кратковременный дождь. Если от 
«Переменно» стрелка движется вправо, мы обычно не ждем плохой погоды. 

Зато когда стрелка упорно идет влево— запасайся плащом или зонтиком. 

Воздух насытился водяными парами, надо ждать осадков: летом — дождя, а 

зимой — снега. Конечно, барометр не предсказывает погоды — он отмечает 
перемены, происходящие в воздухе. А уж мы, глядя на него, знаем, какой 

погоды можно ждать. 

Авторское методическое пособие «В гостях у Наураши» для 

воспитанников 5-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.Г. Ухановой 
Немаловажное значение в познавательном развитии имеет хорошо 

оборудованная, насыщенная предметно-пространственная среда, которая 

стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность ребенка, 
создает оптимальные условия для активизации хода саморазвития. 

Необходимо создание центра экспериментирования, наполненного 

различным оборудованием и инструментами. 
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Грамотное сочетание материалов и оборудования в уголке 

экспериментирования способствуют овладению детьми средствами 

познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, 
расширению познавательного опыта. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможность для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает:  
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  
- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, мягких модулей, ширм и т.п.);  
- наличие в дошкольном образовательном учреждении или группе 

полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности.  

Вариативность среды предполагает:  
- наличие в дошкольном образовательном учреждении или группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;  
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  
Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды деятельности; 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. В помещении, где проводятся занятия, 

создана оптимально насыщенная, целостная, многофункциональная среда. 

Используя принцип комплексирования и свободного зонирования, созданы 
зоны для индивидуальной работы, подгрупповой работы, игровая зона. В 

групповом помещении создана зона экспериментирования. 

В образовательной организации оснащена лаборатория опытно-
экспериментальной деятельности: 

- лаборатория «Температура»; 

- лаборатория «Свет»; 

- лаборатория «Звук»; 
- лаборатория «Сила»; 

- лаборатория «Электричество»; 

- лаборатория «Кислотность» 
- лаборатория «Пульс»; 

- лаборатория «Магнитное поле»; 

- пластиковые контейнеры, стаканы; 

- стол экспериментальный; 
- стойка для цифровой лаборатории; 

- ноутбук; 

- проектор;  
- каждая лаборатория содержит датчик «Божья коровка»; 

- набор вспомогательных предметов для измерений, брошюру с 

методическими рекомендациями по проведению занятий.  

Для реализации программы используются следующие дополнительные 
методические материалы и средства обучения:  

1) для измерения температуры: свеча, настольная лампа с лампой 

накаливания, кубики льда, одноразовые стаканчики, мороженое, ватные 

диски;  
2) для изучения темы «Электричество»: яблоко, клубень картофеля, ёмкость 

с солёной водой, б/у батарейки;  

3) для изучения темы «Кислотность»: ёмкость для промывки датчика, сок, 
вода, газированная вода;  
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4) для измерения магнитного поля: пластмассовая или мягкая игрушка, 

различные магниты (магнитные буквы, магниты на холодильник), 

пластиковые стаканчики, скрепки;  
5) для измерения силы: небольшой игрушечный автомобиль;  

6) для измерения звука: различные предметы, издающие шумовые и 

музыкальные звуки; фрагменты записи голосов живой природы; схема 

строения органов слуха человека;  
7) для измерения света: надувной мяч «Глобус», модель солнечной системы, 

глобус, фонарики. 

 Центр «Песок-вода»: ёмкости разного размера, мерные кружки, 
стаканчики, ложки лейки, формочки, камешки, песок, вода, трубочки, мыло, 

трубочки для коктейля, воронки, лодочки, кораблики, лопатки, совочки, 

ведерки, кусочки резиновых шлангов, предметы из разных материалов 

(деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, игрушки, пластмассовые 
пуговицы, металлические предметы и т.д.), пластмассовые стаканчики 

разной формы, величины, степени прозрачности, опилки, мерные 

стаканчики, мерные ложки, шарики из разного материала, банки, бутылки, 
крышки. 

Центр «Науки и природы»: пластилин, стеки, горох, пшено, 

иллюстративный материал, дидактические игры по экологии, фонарик, 

перышки, деревянные ложки, зеркала, дощечки, бруски, кусочки разной 
ткани, механические плавающие игрушки, природный материалы (желуди, 

шишки, семена растений, скорлупа, сучки, спилы дерева, косточки плодов, 

крупа и т.д.), пробки, коробочки со звуком (наполненные пуговицами, 
горохом, пшеном, перышками, ватой, бумагой и т.д), оборудование для ухода 

за растениями и животными, модели, календари природы и погоды, дневники 

наблюдения за посадками, лупа, рукавички из разных материалов, кусочки 

меха, вата, перчатки, картинки с изображением источников света (солнце, 
луна, звезды, месяц, светлячок, костер, лампа, фонарик и т.д.), магниты, 

бисер, стеклярус, янтарь, рукавичка с вшитым внутрь магнитом, линейки, 

свечи, спичечные коробки, мелкие, реагирующие на магнит предметы, 
кварцевые часы, магнитная доска, пилка для ногтей, весы, глобус, 

деревянные предметы, дневники наблюдения, карта мира, картотека опытов, 

клеёнчатые фартуки, мелкие игрушки («Киндер-сюрприз»), микроскоп, 

монеты, железные предметы, песочные часы, пипетки, пульверизатор, 
влажные бумажные салфетки, лейкопластырь, пинцеты, пластмассовые 

шприцы без иголок, набор предметов, обладающий способностью отражения 

зеркал, фанера, оргстекло, скрепки, проволока, рупор из картона, макет 

«Солнце-Земля», карта климатических зон, магниты разного веса, магнитный 
театр, резиновые груши, резиновые перчатки, щетка-сметка, совок, отвертки, 

винтики, наждачная бумага, колесики, деревянные зубочистки. 

Центр «Искусство»: листы белой бумаги, листы цветной бумаги, 
цветной картон, клей, кисточки для клея, подставка под кисточки, 

акварельные краски, цветная гуашь, кисточки для красок, цветные 

карандаши, цветне мелки, губки поролоновые разной формы, размеров, 
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структуры, зубные щетки, пуговицы, разноцветные лоскутки ткани разных 

видов, трафареты, ватные палочки, палитра, пиктограммы смешивания 

красок, салфетки, ватные диски, цветовые волчки, цветные нитки, пластилин, 
игровое тесто, бумага различного размера и текстуры, восковые свечи, 

газеты, штампы, оберточная бумага, пооперационные карты, синтепон, 

тряпочки, фломастеры, художественная литература по изодеятельности, 

восковые мелки, чернила, тушь, ватные шарики, фольга, авторучки. 
Центр «Кулинария»: мука, сахар, соль, доски, терки, вилки, ложки 

(пластмассовые), розетки, миски, фартуки, колпаки, нарукавники, косынки, 

подносы, пооперационные карты рецептов блюд, сито, друшлаг, формочки 
для печенья, кондитерский шприц, контейнеры, миски, лопатки, поварешка, 

овощерезка, толкушка, формы для кекса, печенья. 

Центр «Литература»: книги, журналы, лингвистические игры, книжки-

самоделки, и оборудование для их изготовления (степлер, дырокол, тесьма, 
клей), план-схема и модели для рассказывания, алфавит, буквы, бумага, 

ручки, прописи, 

Центр «Воздух»: веревочки, полиэтиленовые пакеты, воздушные 
шарики, вертушки, воздушный змей, султанчики, ленточки, флажки, 

флюгеры, парашют. 

Авторское методическое пособие «Океан возможностей» для 

воспитанников 4-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, Т.В. Анохиной 
Для реализации программы оборудовано помещение для проведения 

занятий, установлена интерактивная доска, столы, стулья для педагога и 

воспитанников, стеллаж для хранения учебной литературы, наглядных 
пособий, расходных материалов: 

1. Раствор специальной воды: раствор для эбру должен быть густой, чтобы 

краски не смешались, а оставались на поверхности. Для создания густой 

основы используют особый растительный экстракт.  
2. Краски – специальные цветные пигменты для эбру. В искусстве рисования 

«эбру» используют несколько цветов: желтый, красный, синий, белый, 

черный, оранжевый, бордовый, зеленый, голубой, темно-зеленый. Краски 
созданы на основе пигментов природного происхождения.  

3. Инструменты: кисти (широкая кисть для создания фона); шило 

(металлическое, деревянное); гребень (деревянный); поддон; бумага 

(используются листы бумаги разных размеров, по размеру поддона); ткань и 
др. 

Дидактические материалы (таблицы, презентации, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.) 

используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 
воображения и проверочных занятий. 
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Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой, авторское 

методическое пособие «Юный метеоролог» для воспитанников 3-7 лет 

А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.И. Фадеевой 

1. Комплексно-тематическое планирование. 

2. Пособия по дыхательной гимнастике. 
3. Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка. 

4. Наглядно-дидактические пособия. 
5. Комплекты для экспериментирования. 

Авторское методическое пособие «Занимательные финансы» для 

воспитанников 5-7 лет  А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, И.П. Гузеевой 

1. Конспекты сюжетно-ролевых игр. 
2. Игровые ситуации по финансовой грамотности дошкольников. 

3. Дидактически игры по формированию финансовой грамотности 

дошкольников.    

Авторское методическое пособие «В гостях у Наураши» для 

воспитанников 5-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.Г. Ухановой 

При реализации пособия «В гостях  у Наураши» рекомендуется: 

- использовать цифровую лабораторию «Наураша в стране Наурандии»; 
- использовать средства ИКТ, представленные ноутбуком или компьютером, 

телевизором, планшетами. 

Кроме того, материально-технические условия реализации программы 
предполагают соблюдение норм противопожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических требований. 

Для достижения более высоких результатов, разработан и скомплектован 

учебно-методический комплект: 
1. Памятка для педагогов «Структура организованной образовательной 

деятельности (ООД) при проведении опытов и экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии».  
2. Анкеты для педагогов и родителей. 

3. Конспекты непосредственной образовательной деятельности с 

использованием цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». 

4. Картотека элементарных опытов.  

Авторское методическое пособие «Океан возможностей» для 

воспитанников 4-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, Т.В. Анохиной 

1. Конспекты. 

2. Презентации. 
3. Упражнения для развития мелкой моторики. 

4. Развивающие кинезиологические упражнения. 

5. Психогимнастика на развитие эмоциональной сферы. 
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Кадровые условия реализации программы 

С целью реализации комплекса мер по созданию мер для непрерывного 

профессионального роста, самоопределения, личностного и социального 
развития педагогических работников действует система наставничества.  

Задачами системы наставничества являются: 

1) содействовать созданию среды, способствующей раскрытию личностного 

профессионального, творческого потенциала педагогических работников 
путем проектированию их индивидуальной профессиональной траектории;   

2) оказывать помощь в освоении цифровой информационно-

коммуникативной среды, эффективных форматов непрерывного 
профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации; 

3) содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, 

развитию горизонтальных связей в сфере наставничества; 
4) способствовать развитию профессиональных компетенций педагогических 

работников в условиях цифровой образовательной среды, востребованности 

использования современных информационно-коммуникативных и 
педагогических технологий, путем внедрения разнообразных, в том числе 

реверсивных, сетевых и дистанционных форм наставничества; 

5) содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров, в том числе молодых начинающих педагогических 
работников; 

6) оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации 

педагогических работников, отношении которых осуществляется 
наставничество, к условиям осуществления педагогической деятельности, 

ознакомление с традициями и укладом жизни детского сада, а так же в 

преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении 

должностных обязанностей; 
7) обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и 

навыков педагогических работников, в отношении которых осуществляется 

наставничество; 
8) ускорять процесс профессионального становления и развития 

педагогических работников, в отношении которых осуществляется 

наставничество, развитие их способности самостоятельно, качественно, 

ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в 
соответствии с занимаемой должностью; 

9) содействовать в выработке навыков профессионального поведения 

педагогических работников, в отношении которых осуществляется 

наставничество, соответствующего профессионально-этическим принципам, 
а так же требованиям, установленным законодательством; 

10) знакомить педагогических работников, в отношении которых 

осуществляется наставничество, с эффективными формами и методами 
индивидуальной работы и работы в коллективе, направленными на развитие 

их способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

них должностные обязанности, повышать свой профессиональный уровень. 
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Авторское методическое пособие «В гостях у Наураши» для 

воспитанников 5-7 лет А.А. Крючковой, Е.А. Топчиевой, А.Г. Ухановой 

Реализовать пособие может педагог дошкольного образования вне 
зависимости от стажа работы и квалификации. 

Педагогам, реализующим пособие «В гостях  у Наураши» не требуется 

проходить специальную курсовую переподготовку, достаточно ознакомиться 

с методическими рекомендациями «Наураша в стране Наурандии. Цифровая  
лаборатория для дошкольников и младших школьников. Методическое 

руководство для педагогов» (автор Е. А. Шутяева), и пройти инструктаж по 

технике безопасности при работе с цифровой лабораторией. 
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