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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

разработана в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 

«Детский сад №162» (далее – МДОАУ №162) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(далее - ФОП ДО).  

1.1.1. Цели и задачи реализации обязательной части Программы 
Целью Федеральной программы является (п. 14.1. Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»). 

Цель Федеральной программы достигается через решение следующих задач  

(п. 14.2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования») 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представленной программой:  

«Лаборатория природы» 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа, разработанная учреждением самостоятельно: Программа 

«Лаборатория природы» реализуется в группах для детей от 2 до 4 лет.  

Цель: развивать познавательную активность детей через занимательные опыты и 

эксперименты. 

Задачи. 

 Научить проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой 

природы. 

 Расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира: 

знакомство с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

растворимость и т.д.); с основными видами и характеристиками движения (скорость, 

направление); 

 Развивать умение делать выводы, умозаключения  

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

опытов и экспериментов. 

 Воспитывать стремление сохранять и оберегать природу, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении.  

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представленной программой 

 «Юные финансисты» 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа, разработанная учреждением самостоятельно.  Программа 

«Юные финансисты» реализуется в группах для детей от 5 до 7 лет.  

Цель программы – помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности 

у детей данного возраста. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2023/08/07/federalnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2023/08/07/federalnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2023/08/07/federalnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%
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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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО  

(п. 14.3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»).  

Также в Программе учитываются подходы:  

1.Возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей;  

2. Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку 

в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения;  

3.Индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях;  

4.Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру 

дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 

культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%
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ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и 

своему бытию в мире.  

5.Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Принципы и подходы к формированию Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, предусматривают обогащение 

мировоззрения, социализации в окружающем мире. 

Программа «Лаборатория природы» 

 Принцип природосообразности (приоритет природных возможностей ребенка 

в сочетании с приобретенными качествами в его развитии); 

 Принцип последовательности. От простого к сложному. Познавательные 

задачи предъявляются детям в определенной последовательности. В начале 

предлагаются простые задачи, в которых следствие непосредственно возникает из 

причины. После установления общей закономерности явления необходимо подвести их 

к пониманию более сложных связей и отношений, ставить задачи, требующие 

установлению цепных связей. 

 Принцип систематичности. Систематическое использование приемов 

поисковой деятельности приводит к тому, что она становится способом 

самостоятельной деятельности детей. 

 Принцип доступности и безопасности (использование доступного и 

безопасного материала детям): 

- максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с ними; 

- безотказность конструкции и приборов, однозначность получения результатов; 

- показ только существенных сторон явления или процесса. 

  Принцип наглядности. Схемы, рисунки, модели, алгоритмы, используются как 

в совместной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности, а 

также для стимулирования их активности в процессе познания окружающего мира. 

 Принцип самостоятельности. Под влиянием поисковой деятельности у детей 

развивается элемент самостоятельного творческого мышления. Радость 

самостоятельных открытий раскрывает интерес к природе. 

 Принцип преемственности. 

Принципы и подходы к формированию Программы «Юные финансисты» 
Включение основ финансово-экономического воспитания в образовательную 

деятельность должно происходить на основе принципов, сформулированных в пункте 

1.4 ФГОС ДО:  

1. «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая дошкольный 

возраст, обогащение детского развития». В основу воспитания и развития ребенка 

должен быть заложен принцип «не навреди». Интеллектуальные и физические 

перегрузки детей дошкольного возраста недопустимы. По достижении возраста 5 лет 

действия дошкольника постепенно становятся осознанными. Он начинает 

воспринимать особенности окружающей финансовой сферы, хотя и ориентируется в 

своих действиях, прежде всего, на поведение взрослых. Важно приучать детей 5-7 лет 

осуществлять правильную оценку своих действий, не только с точки зрения выгоды 

для себя, но и с культурно-нравственной позиции.  

2. «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования». В 

старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 
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нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Поэтому это идеальный возраст 

для воспитания уважения к труду, вложенному в любую приобретаемую вещь, будь то 

игрушка или предмет одежды. Следует помнить, что каждый ребенок индивидуален и 

для овладения какими-либо знаниями и навыками ему требуется время.  

3. «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений». Приобщение 

дошкольника к финансовой грамотности через нравственное отношение к таким 

категориям, как выгода, ценность труда, вещей, является полностью оправданной. 

Процесс изучения основ финансовой грамотности должен обеспечить тесную связь 

этического, трудового и экономического воспитания, способствовать становлению 

ценностных жизненных ориентиров дошкольников.  

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». Основная 

задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой грамотности – применять 

различные формы и способы для раскрытия финансовых понятий, а также закреплять 

полученные знания на протяжении всего периода обучения в дошкольной 

образовательной организации.  

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей» 

Означает, что при включении основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность воспитатель должен придерживаться очень важного правила: при 

изучении темы вопросы не должны касаться условий и качества жизни конкретного 

ребенка или членов его семьи, например, исключается сравнение доходов семьи, 

уровня и качества жизни. Этот принцип предполагает максимальное включение 

родителей в обсуждение с ребенком тех вопросов и тем, о которых он говорил на 

занятиях с воспитателем.  

6. «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства». Программа по изучению детьми основ финансовой грамотности, должна 

учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

воспитателей и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность конкретной ДОО. Одной из форм организации приобщения к 

финансовому миру могут стать экскурсии в финансовые и иные учреждения, на 

предприятия малого бизнеса и пр.  

7. При реализации принципа «формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» следует 

учитывать, что изучение детьми основ финансовой грамотности имеют выраженный 

прикладной характер. Занятия должны включать специфическую детскую активность, 

специально организованную воспитателем, подразумевающую деловое взаимодействие 

и общение детей, накопление интересной информации в сфере личных и семейных 

финансов, формирование базовых первичных знаний, умений и навыков 

рационального финансового поведения.  

8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития)». Это один из основных 

принципов организации образовательной деятельности с дошкольниками. 

Рекомендуется осуществлять выбор тех парциальных образовательных программ или 

отдельных модулей и тем, а также форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей. Кроме того, 

следует учитывать возможности педагогического коллектива, сложившиеся традиции 

дошкольной образовательной организации и детской группы.  
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9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Введение региональной 

составляющей дает возможность организовать работу по ознакомлению дошкольников 

с основами финансовой грамотности с использованием фольклора, детской литературы 

и обычаев своего народа, приобщением к народному искусству.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

МДОАУ № 162 работает в режиме пятидневной рабочей недели, время работы: с 

07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. Педагогам необходимо 

хорошо знать характеристику возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста, чтобы правильно организовать образовательный процесс, как в условиях 

семьи, так и в условиях детского сада.  Именно в этом возрасте происходят 

физиологические, психологические и социальные изменения. При разработке 

Программы учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей. В МДОАУ 

№ 162 воспитываются дети от 2 до 7 лет. 

Возрастные особенности психофизического развития детей. 

Дети   2 -  3 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

На третьем году жизни уменьшается непроизвольное подражание. Увеличивается 

количество стимулов, вызывающих положительные эмоции (другие люди, игры, 

игрушки, деятельность, слова-оценки взрослых). Особое место занимают социальные 

эмоции (появляется более устойчивое отношение к определенным лицам – симпатии, 

антипатии, страх и т. п.). Причины негативных эмоций в этом возрасте почти всегда 

связаны с физическим состоянием. У ребенка формируется образ-Я, знания ребенка о 

себе: (девочка или мальчик, «Я – хороший», «Я – большой»); складывается отношение 

к себе («гордость за собственные достижения») появляются эмоции стыда: ребенок 

переживает, что потерял положительное мнение о себе; у него обостренное чувство 

собственного достоинства, которое выражается в повышенной чувствительности к 

признанию успехов со стороны взрослого; попытки преувеличить свои успехи и 

обесценить свои неудачи. Приобретает интенсивное развитие ситуативно-деловая 

форма общения со взрослыми. Это приводит к изменению взаимоотношений возникает 

деловое, практическое сотрудничество.  

Продолжается развитие эмоционально-практической формы общения со 

сверстниками. Возникает предсотрудничество со сверстниками, характерна «игра 

рядом, но не вместе». Формируется и выборочное отношение к детям, складываются 

первые «детские коллективы» (хотя они пока еще неустойчивые и немногочисленные) 

Детям свойственна импульсивность поведения, они действуют в основном под 

влиянием чувств и желаний. Постепенно овладевают правилами поведения, учатся 

подчинять свои желания необходимости контролировать свои и чужие поступки. 

Появляется стремление к самостоятельности: «Я-сам». Главная роль взрослого в 

социально-коммуникативном развитии ребенка этого возраста заключается в 

предупреждении кризиса 3-х лет, который появляется как реакция на ограничение 

детской самостоятельности.  

Познавательное развитие 
Второй год жизни характеризуется тем, что ребѐнок начинает говорить, ходить, 

овладевает простыми способами действия с предметами. Конечно, он ещѐ не может 
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обойтись без помощи взрослого, но стал уже гораздо самостоятельнее. На первый план 

выдвигается предметная деятельность: малыш познаѐт разнообразные предметы быта, 

природные дидактические материалы, овладевает действиями с ними в соответствии с 

их назначением. При этом обогащается познание свойств и качеств предметов.  

Идѐт интенсивное сенсорное развитие, т.е. развитие органов чувств, накопление 

сенсорного опыта: узнавание и называние предметов по цвету, форме, величине. 

Восприятие становится ведущим познавательным процессом. Наряду с 

эмоциональным общением и общением на основе понимания возникает общение на 

основе речи. Интерес поддерживается заинтересованностью взрослого, а также 

характером речи: она должна быть эмоциональной неторопливой, достаточной 

громкости, состоять из коротких фраз и простых понятных ребѐнку слов.  

Для успешного усвоения знаний важна повторность, благодаря которой растѐт 

активность малыша, он легче справляется с заданием. Но при этом снижается 

заинтересованность, чтобы этого не произошло, на практике используют новые 

игрушки, меняют какую – ни будь одну деталь, демонстрируют предметы в движении, 

озвучивают предметы, наглядность сочетают со словом. Восприятие цвета считается 

самым сложным для ребѐнка раннего возраста, это связано с тем, что ведущей 

деятельностью является практическая деятельность, а с абстрактным цветом играть 

невозможно. Для накапливания зрительных образов необходимо, чтобы образы были 

объединены словом с обозначением. Если этот процесс пройдѐт успешно, то ребѐнок 

сможет по слову вызывать представления о цвете предмета, о котором говорит 

взрослый и в дальнейшем употреблять эти слова самостоятельно. Этот процесс не 

происходит спонтанно, этому ребѐнка необходимо обучать. У ребѐнка появляется одно 

важное качество – ребѐнок, становиться способным, чѐтко выполнять инструкцию, 

выполнять задания по образцу, слушать словесные пояснения, понимать взрослого.  

Речевое развитие 
На третьем году жизни происходят большие изменения в развитии речи детей. 

Словарь детей значительно обогащается. Сама речь становится более сложной, ребенок 

начинает пользоваться всеми частями речи, говорить длинными фразами, употребляя 

предложения. В этом возрасте дети очень любят слушать коротенькие стихи с простой 

рифмой про то, что им близко и понятно. В этом возрасте дети не всегда умеют 

правильно пользоваться своим голосовым аппаратом, например, не могут достаточно 

громко отвечать на вопросы взрослого и говорить тихо, когда этого требует ситуация.  

Художественно-эстетическое развитие 
Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые 

помогут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и 

развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, 

предпочтения); обогащение содержания творческой деятельности; овладение «языком» 

творчества; В этот период совершается качественное изменение в творческой 

деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании 

продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и 

свое видение предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения 

детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое 

мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к 

тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных признаков 

предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
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позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Физическое развитие 
Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у 

них расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю 

половину тела. Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на 

бегу или поймать большой мяч и не упасть. Способность совершать движения большой 

амплитуды: бегать, прыгать, бросать предметы развивается быстрее. Развитие мелкой 

моторики, то есть способности совершать точные движения мелкой амплитуды 

кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, управляться с карандашом ) – 

происходит медленнее.  

Дети 3 - 4 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)».  

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизниимеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым.  

Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4 - м годам дети могут объединяться по 2-3 

человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие.  

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов 

разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, 

камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти.  
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Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По 

просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут.  

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает 

новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., 

хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и 10 классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не 

работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 

годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию.  

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

Физическое развитие. 

 3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 
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движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, 

но им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний 

ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Дети  4 -  5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. Ребёнок действует под влиянием своих 

чувств и желаний, но при правильном руководстве взрослого подчиняет своё 

поведения определённым правилам.  

Внимание становится более устойчивым, начинает носить произвольный 

характер. В игре внимание удерживается до 15-20 минут.  

Память носит непроизвольный характер, ребёнок лучше запоминает в игровой 

форме. Особенностью мышления ребёнка является постоянное сочетание действия и 

речи. Действуя, ребёнок мыслит, рассуждает.  

Речь становится более связной. К 5 годам заканчивается процесс овладения 

звуками. Усиливается проявление творчества в различных видах деятельности. 

Ребёнок осваивает приёмы и средства фантазирования. Наблюдается рост словесных 

форм воображения. 

Социально-коммуникативное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность игр составляет в 

среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать поведение в соответствии с 

принятыми нормами; умеет довести начатое до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки и т. п.) - проявление произвольности.  
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У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями 

в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму 

на которую похож тот или иной предмет. Они 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 оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения задач.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Речевое развитие  

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 интерес.  

В речевом развитии улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности. Они имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно- изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. 

У ребенка появляется желание делиться 12 своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками.  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности.  

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины 

(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на леску. Усложняются игры с мячом.  

У детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

Дети 5 - 6 лет  

Дети данного возраста начинают осознавать свои умения и навыки, из которых 

складывается самооценка. Ребёнок  способен управлять своим вниманием, увеличивая 

его объем. Внимание может удерживаться до 20-25 минут, но остаётся 

непроизвольным. Заканчивается процесс овладения звуками, появляется 

монологическая речь, включающая в себя развёрнутые высказывания. Дети уверенно 

ориентируются в пространстве и времени. С 5-6 лет повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 
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дифференцированное представление о гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни 

уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко 

выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния 

в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности.  

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 

6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно- логического мышления.  

5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 
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спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.  

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (основные 

цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки детей 

отличаются оригинальностью, креативностью.  

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на 

пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки. 

Физическое развитие.  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 

у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
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Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем 

возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Дети 6 - 7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети могут управлять своим поведением. В этом возрасте важна оценка их 

свойств и качеств взрослыми. Появляется самооценка и взаимооценка. Ребёнок в этом 

возрасте способен управлять своим вниманием, сосредотачиваться до 20-25 минут.  

Внимание ребёнка все ещё непроизвольно и зависит от его интереса. Память 

носит произвольный характер: ребёнок ставит перед собой цель запомнить что-либо, 

даже если ему интересно. В этом возрасте дети умеют сравнивать, находить общее 

между предметами.  

Речь становится более связной. Дети могут пересказывать литературные 

произведения, рассказывать об игрушке, картинке, события из личной жизни.  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками.  
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Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и 15 переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 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 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка.  

В этом возрасте дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей 

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

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся том возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 

строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи.  

Ребенок адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет 

к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже 

могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость.  

Таким образом, до того, как ребёнок начинает учиться в школе и последовательно 

усваивает системы научных понятий, относящихся к разным областям 

действительности, он уже имеет определённые знания о ней, почерпнутые в его 

повседневной деятельности и в общении с людьми. Эти знания позволяют ребёнку 

достаточно хорошо ориентироваться в окружающем мире и действовать в нём, 

составляют основу его индивидуального образования. Реализация Программы 

учитывает особенности детей, их знают и используют педагоги в своей работе.  

Индивидуальные особенности контингента воспитанников  

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский 

сад №162» осуществляет воспитание, обучение и развитие детей возраста от 2 до 7 лет 

в соответствие с индивидуальными и возрастными особенностями. Контингент 

воспитанников формируется в соответствие с их возрастом. В ДОУ функционируют 10 

групп.  

№ 

п/п 
Название групп 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности 

1 Группа детей от 2 до 3 лет 1 30 

2 Группа детей от 3 до 4 лет 2 60 
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3 Группа детей от 4 до 5 лет 3 61 

4 Группа детей от 5 до 6 лет 2 47 

5 Группа детей от 6 до 7 лет 1 32 

Итого: 9 групп – 230 детей 

Группы компенсирующей направленности 

1 Группа детей от 5 до 6 лет 1 22 

2 Группа детей от 6  до 7 лет 1 23 

Итого: 2 группы – 45 детей 

 

Особенности физиологического развития воспитанников 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом индивидуальных 

анатомо-физиологических и психических особенностей детей. 

Анализ индивидуальных особенностей воспитанников осуществляется в разрезе 3 

аспектов: особенности физического развития воспитанников, особенности 

психологического развития воспитанников. 

Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольной   

организации, в том числе оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учетом 

ряда показателей:  

 показатели антропометрических исследований развития детей; 

 распределение воспитанников по «группам здоровья»; 

 уровень физической подготовленности.  

Антропометрические показания: 

Антропометрические исследования показателей развития обучающихся 

(воспитанников), проводимые в МДОАУ № 162, включают два критерия – измерение 

длины и массы тела. Данные, полученные в ходе антропометрических исследований, 

служат основанием для оценки физического развития детей, а также для подбора 

соответствующей росту ребенка мебели. Анализ антропометрических данных 

контингента обучающихся (воспитанников) показал, что все дети имеют показатели в 

пределах возрастных норм. 

Физические особенности воспитанников 

                        Распределение детей по группам здоровья (2024-2025 уч. г.) 

 
Показатели                                             

кол-во % 

1 группа здоровья  73 26 

2 группа здоровья  158 58 

3 группа здоровья  36 13 

4 группа здоровья  6 2 

5 группа здоровья 2 1 

Анализ проведенной работы и обследование детей показали, что в детском саду 

преобладают дети II групп здоровья (62%). Дети, состоящие на диспансерном учете с 

III группой здоровья (13%), направляются для дополнительного обследования к 

специалистам в лечебно-профилактические учреждения, где их родители получают 

заключение и рекомендации, которые  требуют к себе индивидуального подхода.  

 Отдельную категорию воспитанников, посещающих детский сад, составляют 

детиинвалиды. Основной целью работы с данной категорией детей является 

обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с учетом специфики 
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нарушения развития и степени его выраженности, социального опыта, 

индивидуальных и семейных ресурсов; создание условий, обеспечивающих 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей конкретного 

ребенка. Эти дети требуют к себе индивидуального подхода при осуществлении 

педагогической деятельности. 

В качестве мероприятий по формированию физической культуры, а также по 

профилактике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами здоровья выступают: 

- рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение 

физкультурных занятий, праздников и развлечений; проведение утренней гимнастики, 

гимнастики после сна;  

- ежедневный режим прогулок  –  не менее 3 часов;  

- создание необходимой развивающей предметно – пространственной среды; 

проведение физкультминуток, подвижные и малоподвижные игры в свободной 

деятельности;   

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики; 

- осуществление консультативно-информационной работы (оформление папок 

передвижек, письменных консультаций, информационных стендов, размещение 

информации на официальном сайте МДОАУ № 162) – оказание консультативной 

помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья 

и профилактических мероприятий для дошкольников;  

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе и 

развлечениях. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся (воспитанников)  

Своевременное выявление интересов, способностей детей и правильное их 

развитие - одна из важнейших педагогических задач, стоящая перед коллективом 

детского сада. Изучение особенностей детей позволяет педагогам ДОУ получить 

объективные данные о темпераменте ребёнка, что является основой для реализации 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. В качестве методов определения типа 

темперамента детей дошкольного возраста, выступают следующие: наблюдение за 

ребенком в различных видах деятельности, за его поведением, эмоциональной 

реакцией, особенностями взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также 

беседы с родителями. 

Особую группу воспитанников детского сада составляют дети до 3 лет. 

Психологические особенности детей данного возраста обуславливают специфику 

взаимодействия с ними педагогов, а именно:  

- маленький ребенок способен воспринимать обращения взрослых 

преимущественно тогда, когда они адресованы к нему лично, поэтому в ходе занятий 

взрослые обращаются к каждому малышу, а не к группе в целом,  

- маленькому ребенку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в 

глаза, ласковое прикосновение,  

- на данном возрастном этапе развития педагоги обязательно используют опору на 

практические действия ребенка в конкретной ситуации, т.к. чисто вербальные методы 

воспитания и обучения – инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и 

т.п. – чаще всего оказываются неэффективным,  

- характерная особенность психической организации маленьких детей - 

непосредственность и эмоциональность восприятия окружающего мира, они способны 

сосредоточивать свое внимание только на том что им интересно, что их увлекает - 

поэтому все воздействия взрослых должны быть выразительными, эмоциональными и 
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«заразительными». Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст 

реальных действий, но иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться 

соответствующими жестами, движениями, мимикой.  

В целях выявления психологических особенностей воспитанников, в том числе 

для проведения в дальнейшем коррекции нарушений в поведении детей (при 

взаимодействии с родителями (законными представителями) ребенка), в детском саду 

работает педагог-психолог. Работа в данном направлении проводится при выявлении 

конкретной проблемы (например, ребенок кусается, дерется, проявляет тревожность и 

др.), с которой к педагогу-психологу обращаются воспитатели и/или родители 

(законные представители) детей. В данном случае педагог-психолог проводит (при 

наличии согласия от родителей воспитанников) индивидуальную работу с ребенком 

или подгрупповую работу с детьми, имеющими сходные проблемы во взаимодействии 

со сверстниками и/или взрослыми, а также дает рекомендации педагогам и/или 

родителям. Цель данной работы – гармонизировать отношения ребенка с 

окружающими людьми, формировать адекватные способы эмоционального 

реагирования на ту или иную ситуацию. 

Характеристика нормативного кризиса развития у нормотипичных детей. 

Кризис трех лет. 

 К концу раннего возраста появляется знаменитая формула «Я сам». К трем годам 

у ребенка появляются собственные желания, зачастую не совпадающие с желаниями 

взрослого, нарастает тенденция к самостоятельности, стремление действовать 

независимо от взрослых и без них.  

Симптомы кризиса трех лет: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, 

стремление к деспотическому управлению окружающими. Не все дети обнаруживают 

столь резкие негативные формы поведения или быстро их преодолевают. В то же 

время их личностное развитие происходит нормально.  

Важнейшим личностным образованием является открытие ребенком самого себя. 

Образовавшаяся «система Я» знаменует переход от самопознания к самосознанию.  

Отделившись от взрослого, он вступает с ним в новые отношения. Отчетливо 

проявляется своеобразный комплекс поведения, который включает в себя: 

  стремление к достижению результата своей деятельности;  

  желание продемонстрировать успехи взрослому, получить одобрение;  

  обостренное чувство собственного достоинства, которое проявляется в 

повышенной обидчивости и чувствительности к признанию достижений, 

эмоциональных вспышках, хвастливости.  

Кризис семи лет. 

Кризис семи лет – этап психического развития между дошкольным и младшим 

школьным возрастом. Кризис сопровождается качественными изменениями психики, 

затрагивающими личность, социальные отношения. Характеризуется стремлением 

ребенка освоить социальную роль школьника, выполнять общественно значимую 

деятельность. Проявляется подражанием взрослым, манерничаньем, упрямством, 

своеволием, утратой наивности и непосредственности. Ребенок отстаивает право 

выбирать, самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения. Содержание, 

смысл поступков остаются скрытыми. Отсутствует понимание ответственности, 

последствий, возникают конфликтные ситуации с педагогами и родителями.  

Исследование границ дозволенного выполняется «методом проб» – ребенок 

игнорирует, отрицает, противостоит требованиям взрослых. Выраженность симптомов 

кризиса зависит от психологических особенностей членов семьи, методов воспитания. 
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Кризис остро переживается возбудимыми детьми, при гиперопеке и авторитаризме 

матери, отца.  

Продолжительность переходного этапа составляет 6-9 месяцев. К завершению 

формируется «внутренняя позиция школьника», представление ребенка о социальной 

роли (ожиданиях, отношениях, деятельности).  

Индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелым нарушением речи). 

 В группе компенсирующей направленности с пятилетнего до шестилетнего 

возраста находятся дети со следующими диагнозами: ОНР I, II, III уровня, моторная 

алалия, дизартрия.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, 

но тоже крайне ограничен.  

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
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трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему, 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 У детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с 

несформированностью мотивации общения, с нарушением активности разных 

компонентов деятельности. Отсутствие стремления к общению связано с трудностями 

общения и усугубляет их. В группе наблюдается многообразие вариантов недоразвития 

речи. У детей с моторной алалией выявляется несформированность не только речевой 

деятельности, но и ряда моторных и психических функций, наблюдается 

неврологическая симптоматика различной степени выраженности, выявляется общая 

моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, замедленность 

или расторможенность движений. У детей отмечается недоразвитие высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Как реакция на речевую недостаточность у детей 

отмечаются замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, 

повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к слезам. У детей 

отмечается психофизическая расторможенность или заторможенность, 

недостаточность мотивационной и эмоционально – волевой сферы. Дети долго не 

включаются в задание, поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют 

нестойкость интересов, интеллектуальную пассивность, ограниченную 

познавательную деятельность, специфическое поведение и ряд других особенностей.  

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, 

что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная 

сторона речи, нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. У 

детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос тихий, слабый, а иногда, резкий; ритм дыхания нарушен; 

речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным.  

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях 

в зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной 

системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.  

6-7 лет 
В группе компенсирующей направленности с шестилетнего до семилетнего 

возраста находятся дети со следующими диагнозами: ОНР II,III уровня, моторная 

алалия, дизартрия.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему, 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

У детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с 

несформированностью мотивации общения, с нарушением активности разных 

компонентов деятельности. Отсутствие стремления к общению связано с трудностями 

общения и усугубляет их. В группе наблюдается многообразие вариантов недоразвития 

речи. У детей с моторной алалией выявляется несформированность не только речевой 

деятельности, но и ряда моторных и психических функций, наблюдается 

неврологическая симптоматика различной степени выраженности, выявляется общая 

моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, замедленность 

или расторможенность движений. У детей отмечается недоразвитие высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Как реакция на речевую недостаточность у детей 

отмечаются замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, 
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повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к слезам. У детей 

отмечается психофизическая расторможенность или заторможенность, 

недостаточность мотивационной и эмоционально – волевой сферы. Дети долго не 

включаются в задание, поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют 

нестойкость интересов, интеллектуальную пассивность, ограниченную 

познавательную деятельность, специфическое поведение и ряд других особенностей. 

 Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, 

что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная 

сторона речи, нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. У 

детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм 

дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным. Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных 

комбинациях в зависимости от локализации поражения в центральной и 

периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения 

дефекта. 

Индивидуальные особенности детей-инвалидов 

Индивидуальные особенности детей-инвалидов, посещающих МДОАУ №162, 

определяются также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации (ИПРА) конкретного ребенка – что отражается в степени выраженности 

ограничений основных категорий жизнедеятельности ребенка:  

- способности к самообслуживанию - способности самостоятельно удовлетворять 

основные физиологические потребности, навыки личной гигиены, 

- способности к самостоятельному передвижению - способности самостоятельно 

перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела во время различной 

деятельности,  

- способности к обучению - способности к восприятию и воспроизведению 

знаний, овладению навыками и умениями (социальными, культурными, бытовыми),  

- способности к ориентации - способности определяться во времени и 

пространстве путем прямого и косвенного восприятия окружающей обстановки, 

переработки получаемой информации и адекватного определения ситуации,  

- способности к общению - способности к установлению контактов между 

людьми – способность воспринимать, перерабатывать и передавать информацию,  

- способности контролировать свое поведение - способности к осознанию и 

адекватному поведению с учетом морально-этических и социальных норм,  

- способности к игровой деятельности - способности к игре, благодаря которой 

проявляется потребность ребенка во взаимодействии с миром, формируются и 

развиваются интеллектуальные, физические, моральные и волевые качества, элементы 

трудовых и других навыков (в соответствии с возрастной нормой).  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей, части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
В реализации образовательной программы  «Лаборатория природы»  участвуют 

дети в возрасте от 2 до 4 лет. К концу младшего дошкольного возраста начинает 

активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 
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По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м годам 

начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в 

«как будто». Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. С удовольствием 

самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.Ребенок 

живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

пополняется. Для того чтобы удовлетворить стремления, желания и потребности, в 

арсенале пятилетнего ребенка имеются различные способы познания: действия и 

собственный практический опыт.     

При правильной организации работы у детей 5-6 формируется устойчивая 

привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них ответы. 

Инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, а педагог уже не 

навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные 

варианты, сам обратится за помощью. Но и в этом случае следует сначала при помощи 

наводящих вопросов направить действия детей в нужное направление, а не давать 

готовых решений. 

Программа «Юные финансисты» 

В реализации образовательной программы«Юные финансисты»участвуют дети 

в возрасте от 5 до 7 лет. Предлагаемая Программа в работе с детьми требует 

осторожности, разумной меры. 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. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся 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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Как правило, 

дети не воспроизводят 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. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении с младшей группой. Это можно объяснить влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе 

приобретённой ранее способности к осознанию собственных действий у ребенка 
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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 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты реализации Федеральной программы  

(п.15. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»)  

1.2.1 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы в 

раннем возрасте (к трем годам)  

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) 

 (п.15.2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»)  

1.2.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы в 

дошкольном возрасте:  

Планируемые результаты в дошкольном возрасте  

(п.15.3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования») 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

освоения Программы (к концу дошкольного возраста): 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной программы 

(к концу дошкольного возраста)  

(п.15.4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования») 

Планируемые результаты освоения Программы детьми-инвалидами  

Планируемые результаты освоения Программы детьми-инвалидами (степень 

приближения воспитанников по завершению дошкольного образования к целевым 

ориентирам) определяются индивидуально для каждого ребенка с учётом 

индивидуальных особенностей его психофизического развития (в соответствие с 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20
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индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА).  

Планируемые результаты освоения Программы общие для всех категорий детей -

инвалидов:  

- ребенок осознает и принимает свою индивидуальность,  

- у ребенка сформированы простейшие навыки самообслуживания,  

- ребенок способен самостоятельно передвигаться с учетом собственных 

физиологических возможностей,  

- ребенок способен воспринимать и воспроизводить знания, овладевать навыками 

и умениями (социальными, культурными, бытовыми и др.),  

- ребенок способен самостоятельно или при помощи других лиц ориентироваться 

во времени по окружающим признакам (время суток, время года), определять место 

нахождения внешних объектов и самого себя по отношению к пространственным 

ориентирам,  

- у ребенка сформировано положительное отношение к миру, к другим людям, к 

самому себе, приобретены навыков конструктивного взаимодействия с окружающими, 

развито умение управлять своим поведением,  

- ребенок способен правильно вести себя в соответствии с морально-этическими и 

социальными нормами, соблюдать установленный порядок, правила,  

- ребенок проявляет устойчивый интерес к играм, в том числе к играм с 

правилами, эмоционально реагирует на игровые действия, использует в играх речевые 

сопровождения, способен переключаться на другие виды деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
5-6 лет 

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень речевого 

недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание обращенной речи 

приближается к норме. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Еще 

сохраняются ошибки при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и 

слогов, сокращения при стечении согласных в слове. В фонетическом плане дети произносят 

изолированно определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их заменяют. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные 

звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

дифференцируют их, допуская единичные ошибки.  

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией после года 

коррекционного обучения переходят на 3 уровень речевого недоразвития. У детей возрастает 

речевая активность. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. На фоне относительно 

развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Остаются затруднения в 

усвоении звуко – слоговой структуры. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

искажений звуков, замен и смешений. У детей наблюдается положительная динамика в 

развитии артикуляционной моторики. Фонематическая недостаточность восприятия звуков у 

детей еще остается. Неречевые звуки дети различают хорошо.  

Дети с 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речевого недоразвития. 

Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме. Дети понимают 

различные формы словоизменения, предложно – падежные конструкции. В фонетическом 

плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах, предложениях правильно. 
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Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные 

звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

дифференцируют их, допуская единичные ошибки. Дети овладевают звуковым анализом и 

синтезом слова, составляют соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги и 

звуки допуская единичные ошибки. Дети практически усваивают термины: слог, 

предложение, гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласных звуки.  

У детей с дизартрией улучшается подвижность речевой и мимической мускулатуры. В 

фонетическом плане дети произносят изолированно определенные звуки правильно, а в словах 

и предложениях их заменяют. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Просодические 

компоненты речи имеют положительную динамику развития. 

Дети 6-7 лет 

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень речевого 

недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание обращенной речи 

приближается к норме. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Еще 

сохраняются ошибки при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и 

слогов, сокращения при стечении согласных в слове. В фонетическом плане дети произносят 

изолированно определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их заменяют. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные 

звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

дифференцируют их, допуская единичные ошибки.  

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией после года 

коррекционного обучения переходят на 3 уровень речевого недоразвития. У детей возрастает 

речевая активность. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, редко употребляются сложные конструкции. На фоне относительно развернутой 

речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий. Остаются затруднения в усвоении звуко 

– слоговой структуры. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием искажений 

звуков, замен и смешений. У детей наблюдается положительная динамика в развитии 

артикуляционной моторики. Фонематическая недостаточность восприятия звуков у детей еще 

остается. Неречевые звуки дети различают хорошо. Дети с 3 уровнем речевого недоразвития 

переходят на 4 уровень речевого недоразвития или достигают нормы речевого развития. 

Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме. Дети понимают 

различные формы словоизменения, предложно – падежные конструкции. В фонетическом 

плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах, предложениях правильно. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные 

звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

дифференцируют их, допуская единичные ошибки. Дети овладевают звуковым анализом и 

синтезом слова, составляют соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги и 

звуки допуская единичные ошибки. Дети практически усваивают термины: слог, 

предложение, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласных 

звуки. Дети овладевают сознательным послоговым чтением, умеют читать слова, простые 

предложения и отдельные тексты.  

У детей с дизартрией улучшается подвижность речевой и мимической мускулатуры. В 

фонетическом плане дети произносят звуки правильно в словах и предложениях, в связной 

речи, но у некоторых детей остаются минимальные дизартрические расстройства. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные 

звуки, имеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

допуская единичные ошибки. Просодические компоненты речи имеют положительную 

динамику развития 
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Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений - программы 

«Лаборатория природы»,   
представлены в виде возможных достижений ребенка. 

Планируемые результаты освоения программы детей  2-3 лет 
В результате освоения данной программы каждый ребенок 2-3 лет овладеет 

следующими компетенциями: 

- интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы; 

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания; 

- задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы детей  3-4 лет 

 Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности. 

 Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития 

мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие  - развитие у детей 

личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 

 Обогатить предметно –развивающую среду. 

 Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному вопросу. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников воспитатели 

используют различные стимулы: 

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 

 мотив помощи; 

 познавательный мотив (почему так?); 

 ситуация выбора.  

Планируемые результаты освоения программы детей 4-5 лет 

В результате освоения содержания программы предполагается формирование у 

воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, 

формирование исследовательских умений, а также самостоятельности в процессе 

экспериментальной деятельности, применении знаний на практике. Результативность 

освоения программы отслеживается в процессе диагностирования воспитанников в 

начале и в конце учебного года.  

Каждый воспитанник должен уметь: 

 выделить и поставить проблему, которую необходимо разрешить; 

 предложить возможные решения; 

 проверить эти возможные решения; 

 сделать выводы в соответствии с результатом проверки; 

 применить выводы к новым данным; 

 сделать обобщение.  

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений Программы «Юные финансисты»,  

представлены в виде возможных достижений ребенка. 
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Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки 

будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его 

семье, окружению. Экономическое образование, по большому счету, призвано 

воспитывать хозяина — собственной жизни, своей семьи, страны, человека, 

способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на 

которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, народное 

хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени дошкольного 

детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая 

грамотность и формирование элементарных экономических навыков. В отдаленной же 

перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего много и 

активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольная образовательная организация должна 

придерживаться целевых ориентиров, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

итогам изучения основ финансовой грамотности.  

Ребенок:  

  овладел основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать 

мир, в том числе мир экономики и финансов;  

  осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки, универсальным средством обмена;  

  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных 

ценностях и богатстве человека;  

  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

  владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения мыслей, чувств и желаний;  

  осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, 

бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам;  

  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;  

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

  склонен наблюдать, экспериментировать;  

  обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, 

ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий; 
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 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области личных и семейных финансов;  

  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

Очень важно учитывать, что используемые целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Целевые ориентиры нужны и для информирования родителей (законных 

представителей) и общественности относительно целей экономического воспитания 

дошкольников. 

1.3. Подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов.  
Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. (п.16. 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 

1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»)  

Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования" 

Данный раздел Программы соответствует разделу ФОП ДО (п. 16.). В 

соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ 

России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны 

анализировать индивидуальное развитие обучающихся в форме 

педагогической диагностики для:  

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку 

ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая 

при необходимости коррекцию развития обучающихся в условиях 

профессиональной компетенции педагогов;  

 - оптимизация работы с группой детей.  

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.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики карты наблюдений 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20
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детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития.  

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.  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для 

её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

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. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  

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). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной  

программы), которую проводят специалисты (педагоги-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 помощи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Обязательная часть (в соответствии с 

ФГОС ДО и ФОП) 

2.1. Описание образовательной деятельности, в соответствии с 

направлениями развития ребенка по каждой из образовательных областей, для 

всех возрастных групп с учетом используемых методических пособий  

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям. (п.17 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования») 

2.1. Описание образовательной деятельности, в соответствии с 

направлениями развития ребенка по каждой из образовательных областей, для 

всех возрастных групп с учетом используемых методических пособий  

Федеральная программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). (п.17.1. Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования») 

 

2.1.1. Задачи и содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  
Социально-коммуникативное развитие. (п.18. Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»)  

От 2 лет до 3 лет. (п.18.3. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 3 лет до 4 лет. (п.18.4. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 4 лет до 5 лет. (п.18.5. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 5 лет до 6 лет. (п.18.6. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 6 лет до 7 лет. (п.18.7. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Социальнокоммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям  

 "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", 

"Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания (п.18.8. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
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Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности:  

«Социализация» и «Безопасность» реализация в группах детей 2-3, 3-4 лет и 4-5 

лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности; в группах 5-6 лет через занятие 1 раз в неделю, 

в группах 6-7 лет через занятие 1 раз в 2 недели.  

 «Труд» реализация во всех возрастных группах осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

2.1.2 Задачи и содержание образовательной области «Познавательное 

развитие»  
Познавательное развитие. (п.19. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 2 лет до 3 лет. (п.19.3. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 3 лет до 4 лет. (п.19.4. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 4 лет до 5 лет. (п.19.5. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 5 лет до 6 лет. (п.19.6. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 6 лет до 7 лет. (п.19.7. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", 

"Семья", "Познание", "Родина" и "Природа"  

(п.19.8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»)  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

 «Познавательно-исследовательская деятельность» реализация во всех возрастных 

группах осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности.  

«Формирование элементарных математических представлений» реализуется через 

занятие в группах детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет 1 раз в неделю, в группах детей 6-7 лет 

через занятие 2 раза в неделю.  

«Ребенок и окружающий мир» реализуется во всех возрастных группах через 

занятие 1 раз в неделю. 

 2.1.3 Задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Речевое развитие. (п.20. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
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от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования»)  

От 2 лет до 3 лет. (п.20.3. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 3 лет до 4 лет. (п.20.4. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

 От 4 лет до 5 лет. (п.20.5. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 5 лет до 6 лет. (п.20.6. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 6 лет до 7 лет. (п.20.7. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и 

"Красота"  (п.20.8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»)  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

 «Развитие речи» реализуется в группах детей 2-3 лет, 3-4 лет и 4-5 лет через 

занятие 1 раз в неделю, в группах детей 5-6 лет и 6-7 лет через занятие 2 раза в неделю.  

«Обучение грамоте» реализуется в группах 5-6, 6-7 лет в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

 «Чтение художественной литературы» реализация во всех возрастных группах 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности.  

2.1.4 Задачи и содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  
Художественно-эстетическое развитие. (п.21. Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»)  

От 2 лет до 3 лет. (п.21.3. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 3 лет до 4 лет. (п.21.4. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 4 лет до 5 лет. (п.21.5. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  
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От 5 лет до 6 лет. (п.21.6. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 6 лет до 7 лет. (п.21.7. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Культура" и "Красота" (п.21.8. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

 «Приобщение к искусству» реализация во всех возрастных группах 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности.  

«Лепка» и «Конструирование» реализуется в группах детей 2-3 лет через занятие 

1 раз в 2 недели чередуясь между собой.  

«Лепка» и «Аппликация» реализуется в группах детей 3-4,4-5,5-6, 6-7 лет через 

занятие 1 раз в 2 недели чередуясь между собой.  

«Рисование» реализуется через занятие в группах детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-

6 лет 1 раз в неделю, в группах 6-7 лет через занятие 2 раза в неделю.  

«Конструирование» реализуется в группах детей 3-4,4-5,5-6, 6-7 лет группах 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности.  

«Музыкальная деятельность» реализуется во всех возрастных группах 

реализуется через занятие 2 раза в неделю.  

«Театрализованная деятельность» реализуется во всех возрастных группах 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности.  

2.1.5 Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие. (п. 22. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 2 лет до 3 лет. (п. 22.3. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 3 лет до 4 лет. (п. 22.4. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 4 лет до 5 лет. (п. 22.5. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

От 5 лет до 6 лет. (п. 22.6. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  
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От 6 лет до 7 лет. (п. 22.7. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»)  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", 

"Здоровье"  (п. 22.8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»)  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Здоровье» реализация во всех возрастных группах 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности.  

«Занятие по физическому развитию» в группах 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет и 5-6 лет 

реализуется через занятие 2 раза в неделю, в группе 6 - 7 лет 2 раза в неделю. В 

группах детей 5-6 лет, 6-7 лет 1 занятие проводится на открытом воздухе. Возможность 

проведения занятий по физическому развитию на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения ветра) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия по 

физическому развитию проводится в зале. 

 

2.1.6. Содержание части Программы,  формируемой  участниками 

образовательных  отношений, разработанной с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 
 

2.1.6.1. Программа «Лаборатория природы» для детей 2-4 лет (обеспечивает  

познание и преобразование объектов окружающей действительности, 

способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной 

деятельности, саморазвитию ребенка.) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

— формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 — формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

— формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, числе, части и целом, пространстве 

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

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.1.6.2. Программа «Юные финансисты» для детей 5-7 лет (способствует 

формированию основ экономической грамотности старших дошкольников в 

соответствии с их возрастными особенностями, содействует развитию детской 

инициативы и самостоятельности.)  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ  

финансовой грамотности обеспечивает формирование позитивных установок к 
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различным видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности 

для обучения приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах 

из сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и 

мира вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие 

интересов детей, их воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, пространстве и времени, причинах и следствиях), основных 

понятиях (деньги, экономия, сбережения).  

Содержание образовательной области «Речевое развитие»   

Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения 

является важнейшим элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений 

взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с детской 

литературой и понимание различных жанров.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ 

финансовой грамотности и предполагает формирование эстетического отношения к 

окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта.  

Этическое воспитание занимает особое место в системе образования детей 

дошкольного возраста и играет важную роль в общем развитии ребенка, способствует 

развитию воображения и фантазии, формированию эстетических чувств и ценностей, 

ценностных ориентаций, в процессе обсуждения художественных произведений 

развивается устная речь. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»   

В процессе развития совершенствуются двигательная деятельность детей, 

равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются 

представления о видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы 

здорового образа жизни, основные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств  реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

(ФОП стр.150-152 п.23.6, 23.7, 23.8) 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Федеральной 

программы. (п. 23. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования») 

При реализации Программы дошкольного образования в ДОУ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (например, в условиях пандемии) 

(Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 53, ст. 7598),  исключая 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также работа с электронными средствами обучения при реализации Федеральной 

программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-

20 и СанПиН 1.2.3685-21.   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги определяют 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагогов практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей.  

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы 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); 

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); 
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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, ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

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

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

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

познавательной деятельности детей: 

* информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

* репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

* метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

представлений в новых условиях); 

* исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

* демонстрационные и раздаточные;  

* визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

* естественные и искусственные;  

* реальные и виртуальные. 

Данные средства используются для развития следующих видов деятельности: 

* 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);  

*познавательноисследовательской,экспериментирования (натуральные предметы, 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

*чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

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

*продуктивной  (оборудование и  материалы для лепки,  аппликации, рисования и 

конструирования); 

*музыкальной (музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы образования.  

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы образования 

зависит не только от учета возрастных особенностей воспитанников, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, 

мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог 

учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

программа «Юные финансисты» 

В основу работы с дошкольниками по финансовому воспитанию положен 

деятельностный подход, который предусматривает формирование экономических 

знаний через различные виды деятельности: игровую, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др. В зависимости от содержания 

знаний ведущим является тот или иной вид деятельности. Например, усвоение 

экономических понятий (деньги, цена, стоимость и т.п.) успешно проходит в игровой 

деятельности: 

 сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», «Овощной 

магазин», «Ярмарка», «Поликлиника», «Парикмахер»), 

 дидактические игры («Купи другу подарок», «Рекламный мешочек»), 

 настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины»), 

 речевые («Наоборот», «Что лишнее?»). 

Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети успешнее 

всего осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности. 

Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины «Что? Где? Почём?», 

«Бизнес-клуб», «Аукцион», которые позволяют в игровой соревновательной 

форме подвести итог по изученному материалу, обобщить и систематизировать знания, 

провести анализ насколько хорошо дети усвоили материал. 

Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит в ходе 

игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского сада» (с 

целью познакомиться с профессиями сотрудников), экскурсии в банк, рекламное 

агентство, которые позволяют детям познакомиться с реальными экономическими 

объектами и людьми разных профессий. 
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Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может 

использовать многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с 

детьми. 

При реализации Программы могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

 дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения, рассказ и рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Формы организации детей в зависимости от образовательных задач:  

- фронтальная (одновременно со всей подгруппой);  

- подгрупповая (работа в группах: парах, тройках и др.);  

- индивидуальная (выполнение заданий, решение проблем). 

Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение имеют средства 

обучения: 

 демонстрационные (применяемые взрослыми) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия);  

 аудиальные (для слухового восприятия);  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  
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 реальные (существующие) и виртуальные (возможные).  

Используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

  познавательно-исследовательской(натуральные предметы для исследования, 

макеты, карты, модели, картины и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для разных видов труда);  

 коммуникативной (дидактический материал, электронные образовательные 

ресурсы);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

 музыкально-художественной (детская музыка, музыкальные инструменты,   

дидактический материал и др.);  

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

занятий с мячом и другими предметами).  

Рекомендуется активно внедрять и использовать средства, носящие 

интерактивный характер, поскольку наличие обратной связи значительно повышает 

эффективность изучения. Интеграция должна осуществляться гармонично, объединяя 

различные предметы для того, чтобы внести целостность в познание дошкольником 

окружающего мира, в том числе его экономической и финансовой областей. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. Направления и задачи коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста различных целевых групп (категории 

дети-инвалиды)  (ФОП стр. 165-172 п.27-28).  

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. (п. 27. Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования») 

 

2.3.1. Специальные условия для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (механизмы 

адаптации Программы для детей-инвалидов использование специальных 

образовательных программ специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития) 

Содержание КРР на уровне ДО. (п.28. Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования») 

Построение образовательного процесса в Учреждении, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной 

модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов. Освоение ребёнком-инвалидом Программы 

осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры - педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, воспитатели, 

музыкальный руководитель.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует ППк, который 

сотрудничает с ТПМПК города Оренбурга, медицинскими учреждениями. ППк 

обеспечивает диагностико-коррекционное, психолого- педагогическое сопровождение 

воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. ППк разрабатывает 

индивидуальные образовательные маршруты, и в дальнейшем отслеживает динамику 

развития ребенка, эффективности использования выбранных методов и технологий. 

При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК).  

Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов создание 

безбарьерной среды и соответствующего образовательного пространства. Развивающая 

предметно-пространственная среда ДОО выступает зоной ближайшего развития 

ребенка, которая выстраивается на деятельностной основе, обеспечивающей разным 

детям равный доступ к развитию их возможностей. Педагоги ведут постоянное 

наблюдение за самостоятельными и совместными действиями воспитанников, за 

игровыми предпочтениями детей и, учитывая потребности каждого ребёнка с ОВЗ, 

ребенкаинвалида корректируют содержание развивающей среды, коррекционно-

развивающей работы и организацию образовательного процесса.  

Дошкольное учреждение оснащено специальным оборудованием для работы с 

детьми с ОВЗ. Для этого у учителей-логопедов есть специальные технические средства 

обучения и дидактические пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, 

дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания. Для проведения диагностики 

детей используются логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, 

фонетико-фонематической системы речи. Имеются картотеки материалов для 

автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков; картотеки словесных игр; дидактические логопедические игры: 

«Звуковые ромашки», «Волшебные бусы», «Тучка и зонтик», таблицы – помощники 

для выполнения акустико – артикуляционной характеристики звуков; дидактические 

пособия: «Звуковые будильники», «Чудесный домик», «Елочка», слоговой тренажер 

«Паравозик». Для повышения интереса для детей с ОВЗ к выполнению 

артикуляционной гимнастики изготовлена авторская логопедическая игрушка 

«Лягушка Квака».  

Кабинет педагога-психолога оснащен дидактическими играми, способствующими 

сенсорному развитию, развитию мелкой моторики рук и познавательных процессов.  

Музыкальным руководителем оформлена картотека пальчиковых игр, 

психогимнастических упражнений, логоритмических упражнений, дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, валеологических песенок – распевок, самомассажа, 

собрана фонотека и видеотека.  

Для детей-инвалидов в группе педагогами осуществляется адаптация и 

модификация игрового материала. Адаптация игрового материала — это изменение 

характера выполнения задания без изменения его сути и сложности. Модификация 

игрового материала — это изменение характера подачи материала посредством 

изменения сути и сложности задания. Сенсорный уголок или познавательный уголок 
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имеет игровое оборудование для развития мелкой моторики рук: мозаики; мелкий 

раздаточный материал; дидактический материал для формирования навыков 

шнуровки, сортировки и нанизывания; различные вкладыши, пазлы, дидактические 

игры, формирующие у ребенка способы мыслительной деятельности, познавательного 

интереса, ориентировочных действий.  

Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе организации 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ педагоги: реализуют адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития каждого ребенка; проводят педагогическую и 

психологическую диагностику с детьми; разрабатывают календарные планы 

коррекционно-развивающей работы, в основе которых лежат единые лексические 

темы, обеспечивающие преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы; ведут соответствующую документацию, отражающую организацию и 

содержание образовательной, коррекционно-развивающей работы, динамику 

«движения» ребенка, степень его адаптации и развития, психолого-педагогическое 

сопровождение родителей воспитанников: речевые карты, для фиксации результатов 

индивидуального развития ребенка - дневники наблюдений.  

Для организации взаимодействия специалистов и воспитателей групп ведутся 

журналы взаимодействия. Специалисты дают рекомендации воспитателям по 

основным целям и задачам коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции, развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

Технологический аспект образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов включает в 

себя реализацию здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-

исследовательскую деятельность, находят применение возможности ИКТ, 

современные коррекционные технологии, технологии мастерских, личностно-

ориентированные технологии, используются ресурсы песочной терапии, что дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционно-

развивающий процесс и повысить его эффективность.  

Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей воспитанников.  

Специалисты ДОУ оказывают консультативную и методическую поддержку. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, заключений территориальной психолого-

медикопедагогической комиссии. Первые две недели сентября отводятся всеми 

специалистами для углубленной диагностики развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, для проведения заседания ППк. С третьей недели сентября начинается 

занятия с учителем-логопедом с детьми в группах компенсирующей направленности. 

Таким образом, при освоении Программы определяется специфическое для каждого 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства.  



50 
 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Основой планирования коррекционной работы в соответствии с Программой 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей 80 детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В тетрадях взаимодействия учителя – логопеда и воспитателя учитель – 

логопед указывает лексические темы на неделю, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

-логопедические пятиминутки;  

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми учителем- логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они используются 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
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деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учитель - логопед рекомендует индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношения объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, остальные специалисты и учитель-логопед, родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется 

в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели.  

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  

Таким образом, адаптация Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Использование специальных образовательных программ для получения 

образования детьми с ОВЗ и детьми -инвалидами 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные 

образовательные программы:  
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- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Изд. 2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

— 272 с. - Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

- Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте № 1.2,3 — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,  

-Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

4 до 5 и с 5 до 6 лет). - -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

6 до 7 лет). - -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

 -Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015;  

- Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013;  

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; -Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: практическое пособие.-М.: Айрис-пресс, 2004;  

Степени ограничения основных категорий жизнедеятельности.  

Способность к самообслуживанию. Способность к передвижению. 

1. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет»;  

2.  Моржина E.В. «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома»;  

3. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет.  

4. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно-гигиенических 

навыков);   

5. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья/ 

Под ред. Н.В. Микляевой. - М. ТЦ Сфера, 2015;  

6. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова, Русское 

слово, Москва, 2015;  

7. Лексические темы по развитию речи дошкольников. И.В. Козина. Центр 

педагогического образования, Москва, 2015;  

8. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов/ Под ред. 

В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, 2015;  

9. Познавательное развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова, Русское слово, 

Москва, 2015. 

Способность к контролю за своим поведением   

1. Борисова  М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет»;  
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2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- Спб.: Издательство 

«СОЮЗ», 2003 

3. Моржина  E.В. «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома»;  

4. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет.  

5. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно-гигиенических 

навыков);   

6. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья/ 

Под ред. Н.В. Микляевой. - М. ТЦ Сфера, 2015.  

Способность к общению  

1.«Социально-коммуникативное развитие дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова, Русское 

слово, Москва, 2015;  

2. Лексические темы по развитию речи дошкольников. И.В. Козина. Центр 

педагогического образования, Москва, 2015;  

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПБ.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013; 

4. Развивающие игры  Воскобовича: Сборник методических материалов/ Под ред. 

В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, 2015;  

Способность к ориентации в пространстве 

1. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. / Алябьева Е.А. – М.: ТЦ Сфера, 

2009; 

2. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного 

возраста / Сост: Н.В.Нищева. – СПб.:ООО Издательство «Детство-Пресс»;   

3. «Дидактические игры для детей с нарушением слуха». Головчиц Л.А. - М.: ООО 

УМУЦ ГРАФ ПРЕСС;   

4. Дидактический материалы по исправлению недостатков произношения у 

слабослышащих детей. Ярославль. Академия Развития, Щербакова Е.К;  

5. Дидактический материалы по исправлению недостатков произношения у 

слабослышащих детей. Сонорные звуки: Ярославль. Академия Развития, Щербакова 

Е.К.;   

6. Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией. Дидактические материалы по 

исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей. Академия Развития, 

Щербакова Е.К.; 

7. «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома». Моржина  

E.В.;  

8. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет;   

9. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно-гигиенических 

навыков);   

10. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов/ Под ред. 

В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, 2015 

Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Одним из создания специальных условий получения образования детьми – 

инвалидами в МДОАУ №162 является использование форм и методов обучения и 

воспитания, специальных методических пособий и дидактических материалов. 

В работе с детьми-инвалидами используются специальные методы, одним из 

которых является: 
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–методмотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения опыта поведения и деятельности. Традиционными методом мотивации и 

стимулирования деятельности ребенка является поощрение. Поощрение выступает в 

виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, 

проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. 

Следующие методы, используемые в работе с детьми, это:  

- методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Метод 

приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения 

состоит в том, что ребенка в разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить 

за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами).  

Приучение основано на подражании ребенка действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, понятных ребенку правил поведения; 

единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Образовательные ситуации —  это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту, проявления уважения к старшим и прочие помогают осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Активно применяются в работе с детьми такие методы: - 

- элементы арттерапии–рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и 

переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в различных 

ситуациях; элементы сказкотерапии, песочная терапия. Данные методы способствуют 

эмоциональному раскрепощению, формируют практические знания и умения, 

развивают функции общения, что является важным для социальной адаптации детей. 

В работе детьми-инвалидами данные методы способствуют эмоциональному 

раскрепощению, формируют практические знания и умения, развивают функции 

общения, что является крайне важным для социальной адаптации ребенка. В детском 

саду оборудован и функционирует по назначению кабинеты учителя-логопеда и 

педагога-психолога, которые соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, правилам пожарной безопасности. Помещения предназначены для 

проведения подгрупповой и индивидуальной развивающей и коррекционной работы с 

дошкольниками (в том числе с детьми-инвалидами), а также для проведения 

консультативной и просветительской работы с педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В наличии имеются методические материалы, пособия и оборудование для 

осуществления развивающей и коррекционной работы с детьми. 

Перечень используемых методических пособий: 

1. Афонькина Ю.А., Галай И.А., Трифонова Н.И. Охрана и укрепление психического 

здоровья дошкольника: технология здоровьесбережения.  –  М.: АРКТИ, 2014 г. 

2. Веракса А. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

3. Зеленцова-Пешкова Н.В. «Игротерапия для дошкольников».  –  Ростов н/Д, Феникс, 

2014 г. 
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4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития для детей 3-7 лет. 

– СПб: Речь, М.: Сфера, 2016 г. 

5. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. «Лабиринт души: терапевтические сказки» -М.: 

Академический проект, 2014 г. 

Для реализации коррекционной работы в группе воспитатели используют 

специальные дидактические материалы: домино, разрезные карточки и предметно-

сюжетные картинки, дидактические материалы и игровые пособия, которые 

направлены на развитие способности к самообслуживанию, способности к общению,  

способности к передвижению и  на формирование у детей навыков осознанного 

отношения к своему здоровью. Используются различные материалы для 

конструирования, моделирования, направленные на сенсорное развитие и развитие 

высших психических функций у детей.  

В кабинете педагога-психолога представлены материалы, пособия и 

оборудование: для снятия эмоционального напряжения и проведения упражнений по 

релаксации с детьми: стол для рисования и игр с песком. Для осуществления 

развивающей и коррекционной работы с детьми (развитие познавательных процессов и 

коммуникативных навыков; психолого-педагогическая подготовка к обучению в 

школе): «Путешествие в мир эмоций», «Найди букву» (Орфографическое лото), 

«Скоро в школу», «Логические блоки Дьенеша», «Палочки Кьюизнера». 

 

Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми с ОВЗ  
В группах компенсирующей направленности учителем-логопедом проводятся 

групповые коррекционные занятия по понедельникам, вторникам, четвергам, 

пятницам. В среду учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. Все остальное время в сетке работы учителя-

логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. В компенсирующей группе для 

детей 5-6 лет проводится 4 логопедических занятия по 25 минут, для детей 6-7 лет 

соответственно 4 занятия по 30 минут по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка. Специалисты ДОУ оказывают 

консультативную и методическую поддержку.  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 - выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ, ребенка-инвалида 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной 

деятельности и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических процессов;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 
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 - социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии.  

 

Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

 Диагностические задачи: уточнение, подтверждение, либо изменение оценки 

уровня и особенностей развития ребенка, его поведения, критичности, адекватности в 

ситуации, развития коммуникативной, когнитивной и эмоционально-аффективных 

сфер в соответствии с его возрастом; оценка ресурсных возможностей ребенка, в том 

числе особенностей его работоспособности и темпа деятельности. На основе этого 

педагог - психолог определяет направления своей коррекционной деятельности: 

последовательность проведения коррекционных мероприятий, форму проведения 

занятий. 

 Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей с тяжелой 

речевой патологией (первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития 

при общем недоразвитии речи), и оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы в группах компенсирующей направленности детей в возрасте 5-7 лет.  

Логопедическая работа по коррекции общего недоразвития речи выстраивается 

дифференцированно, с учетом уровня речевого развития.  

Основными направлениями при общем недоразвития речи первого уровня 

являются: развитие понимания обращенной речи, активизация самостоятельной 

речевой активности детей и неречевых процессов (внимания, памяти, мышления), 

особое внимание обращается на грамматическую сторону речи.  

При общем недоразвития речи второго уровня ведется работа над развитием 

речевой активности и понимания речи, лексико-грамматических средств языка, 

фразовой речи, уточнением звукопроизношения и вызыванием отсутствующих звуков.  

На логопедических занятиях по коррекции общего недоразвития речи третьего 

уровня проводится развитие связной речи, совершенствование лексико-

грамматической стороны речи, закрепление правильного звукопроизношения и 

фонематического восприятия. На этом этапе уделяется внимание подготовке детей к 

усвоению грамоты.  

Целью логопедической коррекции при общем недоразвития речи четвертого 

уровня служит достижение детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для 

успешного школьного обучения. Для этого совершенствуются и закрепляются 

произносительные умения, фонематические процессы, лексико-грамматическая 

сторона речи, развернутая фразовая речь; развиваются графо-моторные навыки и 

первичные навыки чтения и письма.  

Структуру речевого дефекта при дизартрии составляет нарушение всей 

произносительной стороны речи. При коррекции дизартрии используется комплексный 

подход, который включает в себя три блока: медицинский, психолого-педагогический, 

логопедическая работа.  

Алалия—медико-психолого-педагогическая проблема. При коррекции данной 

речевой патологии ведется системная работа над речью и личностью в целом, при этом 

учитываются закономерности развития речевой функции в онтогенезе и 

закономерности строения языка. Эффективной логопедическая работа может быть 

только в том случае, если она проводится комплексно на фоне активного 

медикаментозного лечения.  
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Процесс коррекции в первую очередь направлен на создание механизмов речевой 

деятельности: формируется мотив, коммуникативное намерение, внутренняя 

программа высказывания, его лексическая разверстка, отбор лексико-грамматических 

средств, грамматическое структурирование.  

Речь совершенствуется в комплексе с развитием сенсорных и общедвигательных 

возможностей. Преодолеваются не только речевые, но и неречевые нарушения; 

развиваются процессы анализа, синтеза, внимания, восприятия, обобщения, 

противопоставления, которые в совокупности составляют необходимый фундамент для 

речевого развития. Коррекционная работа проходит поэтапно. 

 Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР включает коррекцию 

звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, подготовку к 

обучению грамоте. Коррекционное обучение также предусматривает овладение 

ребенком на данном возрастном этапе определенным кругом знаний об окружающем 

мире и соответствующим объемом словаря. Учитель-логопед и воспитатель, 

осуществляя коррекционное обучение совместно, учитывают закономерности процесса 

овладения звуковой стороной речи в норме.  

 

Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации 

Освоение Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей.  

По результатам освоения Программы проводится педагогическая диагностика на 

основе положения «О педагогической диагностике (оценке индивидуального развития 

детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования)» 2 раза в год.  

Эффективность освоения ребенком Программы проводится с целью, выявления 

недостатков в педагогической работе и построения траектории индивидуального 

развития ребенка. Результаты освоения программы анализируются через заполнение 

карты развития ребенка, предполагающее применение различных методов оценки: 

наблюдение за ребенком, несложные эксперименты (в виде отдельных поручений 

ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших заданий, беседы и 

т.д.). В карте отражены основополагающие линии развития ребенка в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка- инвалида.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР период с 1 по 15 

сентября отводится учителями-логопедами для сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления 

и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на учебный год.  

Обязательным условием успешной организации работы с детьми ОВЗ, детьми-

инвалидами является взаимодействие с другими детьми, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

 Педагоги включают детей во взаимодействие в микрогруппах через организацию 

игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. Дети, выполняя 

общие задания, учатся находить совместные решения, разрешать конфликты. На 

уровне дошкольного учреждения дети групп компенсирующей направленности 

вовлечены во все мероприятия: конкурсы, проектную деятельность, праздники, 

соревнования и т.д. 
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2.3.2. Особенности развития и специфические образовательные потребности 

различных категорий детей (целевые группы) (категории дети-инвалиды) 

Индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелым нарушением речи). 

 В группе компенсирующей направленности с пятилетнего до шестилетнего 

возраста находятся дети со следующими диагнозами: ОНР I, II, III уровня, моторная 

алалия, дизартрия.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, 

но тоже крайне ограничен.  

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему, 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 



59 
 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. У детей с моторной алалией 

недоразвитие речи сочетается с несформированностью мотивации общения, с 

нарушением активности разных компонентов деятельности. Отсутствие стремления к 

общению связано с трудностями общения и усугубляет их. В группе наблюдается 

многообразие вариантов недоразвития речи.  

У детей с моторной алалией выявляется несформированность не только речевой 

деятельности, но и ряда моторных и психических функций, наблюдается 

неврологическая симптоматика различной степени выраженности, выявляется общая 

моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, замедленность 

или расторможенность движений. У детей отмечается недоразвитие высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Как реакция на речевую недостаточность у детей 

отмечаются замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, 

повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к слезам. У детей 

отмечается психофизическая расторможенность или заторможенность, 

недостаточность мотивационной и эмоционально – волевой сферы. Дети долго не 

включаются в задание, поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют 

нестойкость интересов, интеллектуальную пассивность, ограниченную 

познавательную деятельность, специфическое поведение и ряд других особенностей. 

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, 

что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная 

сторона речи, нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. У 

детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм 

дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным. Названные нарушения проявляются в разной степени и в комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной 

системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.       

6-7 лет 
В группе компенсирующей направленности с шестилетнего до семилетнего 

возраста находятся дети со следующими диагнозами: ОНР II,III уровня, моторная 

алалия, дизартрия.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  



60 
 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему, 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

У детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с 

несформированностью мотивации общения, с нарушением активности разных 

компонентов деятельности. Отсутствие стремления к общению связано с трудностями 

общения и усугубляет их. В группе наблюдается многообразие вариантов недоразвития 

речи. У детей с моторной алалией выявляется несформированность не только речевой 

деятельности, но и ряда моторных и психических функций, наблюдается 

неврологическая симптоматика различной степени выраженности, выявляется общая 

моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, замедленность 

или расторможенность движений. У детей отмечается недоразвитие высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Как реакция на речевую недостаточность у детей 

отмечаются замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, 

повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к слезам. У детей 

отмечается психофизическая расторможенность или заторможенность, 
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недостаточность мотивационной и эмоционально – волевой сферы. Дети долго не 

включаются в задание, поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют 

нестойкость интересов, интеллектуальную пассивность, ограниченную 

познавательную деятельность, специфическое поведение и ряд других особенностей.  

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, 

что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная 

сторона речи, нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. У 

детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос тихий, слабый, а иногда, резкий; ритм дыхания нарушен; 

речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным.  

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях 

в зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной 

системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.  

 

2.3.3. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с:  
1. нормотипичными детьми с нормативным кризисом развития;  

2. обучающимися с ООП: с ОВЗ.  

В образовательной практике МДОАУ №162 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, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на 

основе рекомендаций ППК ДОО.  

В период кризисных проявлений у детей рекомендуется организовать 

деятельность так, чтобы дети как можно больше были заняты, проявляли 

самостоятельность. Обучение детей элементарным культурно-гигиеническим навыкам, 

сопровождается обязательно элементарными самостоятельными действиями ребенка 

при наблюдении педагога (помыть руки с мылом, повесить полотенце и т.д.).  

В игровой деятельности педагог учит действовать ребенка с предметами, а затем 

дает возможность проявить самостоятельность (одеть куклу, покормить ее, 

приготовить чай, построить дом, башню и т.д.).  

Негативные поведенческие реакции корректируются с помощью любимых 

игрушек - персонажей.  

Педагог совместно с ребенком индивидуально или с группой детей может 

проигрывать с помощью игрушки, негативные ситуации, которые встречаются у детей 

в поведении, таким образом, малыш учится отличать хорошее поведение от плохого. 

Игрушку можно брать на прогулку, спать и т.д.  

Проявление агрессии можно снимать через игры – драматизации, например в 

постановке ребенок может участвовать в роли злого волка или Бармалея, дети могут 

выгнать злого волка или изменить его в спектакле. Негативные проявления можно 

корректировать через лепку (лепим злого персонажа и можем смять его и вылепить 

доброго) рисование (закрась мишку, который сломал теремок) и т.д.  
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Создание фантастических ситуаций и историй, использование художественной 

литературы, также помогают корректировать негативное поведение, связанное с 

проявлениями кризиса трех лет.  

Если кризис проявляется в замкнутости и неуверенности в себе, то рекомендуется 

использовать поощрения для ребенка. Работа с родителями строится в плане 

просветительской работы по теме кризиса трех лет и его проявлений. В работе 

педагогов при кризисе семи лет важно:  

 поощрять самостоятельность и активность ребёнка, предоставлять ему 

возможность действовать самостоятельно;  

 брать на себя роль консультанта, а не запретителя;  

 помогать ребёнку в сложных ситуациях;  

 привлекать ребёнка к обсуждению различных «взрослых» проблем. 

Интересоваться его мнением по обсуждаемому вопросу, внимательно выслушивать 

его, прежде чем критиковать.  

Также рекомендуется пересмотреть систему требований и отношение к ребёнку, 

чтобы они соответствовали желаниям и возможностям ребёнка, иначе негативные 

симптомы кризиса могут стать устойчивыми чертами характера.  

Для подбора адекватных воспитательных мер нужно проанализировать 

предпосылки возникновения кризиса, особенности социальной ситуации развития, 

сущность происходящих с ребёнком изменений.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

(п.24. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 

года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования») 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. В отечественной науке занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и др. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и др. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

непосредственной образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

Гигиеническими нормативами. 

Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному 

процессу обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние 

годы подходов к организации образовательной деятельности детей. Термин фиксирует 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=14.1.%20
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форму организации образовательной деятельности. Содержание и форму проведения 

занятий педагог определяет самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми, индивидуальную работу;  

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 
может включать:  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня  

(п.24.16. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования») 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты;  

- спортивные, музыкальные и литературные досуги, слушание аудиокассет и др); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

- опыты и эксперименты, проекты, коллекционирование и др.; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.; 

- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерские, просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и др.;  

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

- работу с родителями (законными представителями).  

   Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров.  

Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную деятельность 

детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает 

познавательные интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду и другое).  

Особенности образовательной деятельности с детьми 2-3 лет.  
Главная особенность всех видов образовательной деятельности с детьми 2-3 лет: 

взрослый выступает как «образец» в совместной деятельности с детьми (без образца 

действия, продемонстрированного взрослым, обучение невозможно).  

Кроме того, учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего 

возраста, организуемая деятельность должна быть: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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 - событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта);  

- ритмична (двигательная и умственная деятельность должны чередоваться);  

- процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых процессах). 

 Особенностью образовательной деятельности, направленной на развитие мелкой 

моторики рук, сенсорных и пространственных представлений детей, является 

организация манипулятивной и игровой деятельности детей с бельевыми прищепками.  

Это обусловлено тем, что возраст - один из самых благоприятных периодов, когда 

для развития способностей ребенка можно использовать простые предметы, с 

которыми он сталкивается в повседневной жизни, и которые используются в быту. 

 Педагоги отмечают, что прищепки для белья могут заинтересовать ребенка и 

надолго привлечь его внимание, кроме того, использование бельевых прищепок 

привносит разнообразие в воспитательно-образовательный процесс – не только 

развивает моторику (игры с прищепками – это прекрасный тренажер для пальчиков, 

ведь нужно приложить немало усилий, чтобы прикрепить прищепку), но и воспитывает 

у детей интерес к окружающему миру, расширяет представления о цвете, размере 

предметов, учит использовать обычные бытовые предметы необычным образом в 

разных видах детской деятельности. 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности.  

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят6 

- игровую,  

- продуктивную,  

- познавательно- исследовательскую,  

- коммуникативную практики,  

- чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

- в игровой практике проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнера по взаимодействию и собеседника 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и др. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
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Особенности образовательной деятельности и культурных практик при  

реализации части  программы, формируемой участниками образовательных 

отношений – программа  «Лаборатория природы» 

 При реализации данной программы культурные практики вырастают на основе, с 

одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно 

для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи 

Развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 

развитие сенсорной культуры; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

 Занятия познавательного содержания. Опыты, исследования, 

экспериментирование. Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. Создание символов, 

схем, чертежей, моделей, макетов. Просмотр познавательных 

мультфильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях. Создание тематических 

альбомов, коллажей, стенгазет. Оформление тематических выставок. 

Создание коллекций. Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры. Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

 

Особенности образовательной деятельности и культурных практик при 

реализации части  программы, формируемой участниками образовательных 

отношений –  программы «Юные финансисты» 
Культурные практики как средство формирования основ финансовой грамотности 

дошкольников.  

Это инновационное направление в дошкольной педагогике. Современные дети с 

раннего детства, так или иначе, сталкиваются с экономическими вопросами. Они 

слышат, как родители обсуждают повышение зарплаты, рост цен в магазинах. Желание 

обладать дорогостоящей игрушкой, которую мама и папа не могут приобрести — 

также соприкосновение с миром финансов. 

 Через культурные практики формируется правильное представление о деньгах, 

семейном бюджете, производстве, потреблении и прочих важных понятиях. Тема 

оказалась интересной и актуальной. Чтобы экономика стала понятной подобрали 

интересные виды культурных практик: 

 включение игрового компонента «путешествия» по известным сказкам, 

викторины, соревнования; 

 проектная деятельность-интересная тема для познавательного проекта-

 «История появления денег». Продуктом данного проекта стало создание 

лэпбука «Открытия Феечки-Копеечки:» 

 разрешение проблемных ситуаций, требующих от детей 

размышления («Хорошо-плохо», «Что будет, если…»);  

 организация сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Кафе», «Банк», где 

проговариваются все манипуляции с предметами, обогащается словарный запас 

экономическими терминами;  
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 настольно-печатные и дидактические игры экономического 

содержания «Монополия», «Менеджер», «Русское лото» и др.; 

Трудовая деятельность способствует формированию у детей полезных бытовых 

привычек, эффективному расходованию ресурсов (например, напоминание выключать 

воду при мытье игрушек).  

Таким образом, использование культурных практик для формирования 

финансовой грамотности способствует развитию мышления, фантазии, кругозора, 

развитию речи.  

Дети приобретают навыки ведения домашнего хозяйства, экономии средств. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы (в соответствии 

с ФОП стр.157 п.25)  
Способы и направления поддержки детской инициативы  

(п.25. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования») 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

программа «Лаборатория природы» 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы при реализации данной 

Программы является познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослые: способствуют стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относятся к их попыткам внимательно, с уважением; обеспечивают 

возможности осуществления их желания с указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

программа «Юные финансисты» 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Воспитатель на протяжении всего периода оказывает воспитанникам поддержку, 

помогать овладевать элементами самоанализа, стимулировать активную работу над 

собой, а также поощряет различные виды самоутверждения и самовыражения. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности осуществляется с помощью: 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности; создания условий для выражения своих чувств и мыслей, 

принятия детьми решений; поддержки инициативы и самостоятельности детей в 

разных видах деятельности. 

Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой грамотности 

– применять различные формы и способы для раскрытия финансовых понятий, а также 

закреплять полученные знания на протяжении всего периода обучения в дошкольной 

образовательной организации. 

Примером поддержки детской инициативы служит создание условий для 

творческого развития детей, такие как участие в творческих конкурсах 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). 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (отражение направлений в соответствии с ФГОС ДО,  в соответствии с 

ФОП стр.161 п.26) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся.  

(п.26. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 

года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования») 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны 

и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОУ и семьи;  

 повышение воспитательного потенциала семьи.  

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов.  

Достижение целей должно осуществляться через решение основных задач:  

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОУ;  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;  

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей), в 

интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, 

отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения 

родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей.  

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям:  

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной 

программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; содержании и методах 

образовательной работы с детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями (далее – ООП) в условиях семьи; особенностей 

поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОУ совместно с семьей.  

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка.  

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности:  
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1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;  

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;  

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ;  

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IТ-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения).  

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов).  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями):  

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей;  

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОУ для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОУ и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей и детей. Включают также и досуговую форму - 

совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями.  

Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные дидактические 

материалы для занятия с детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями построению 

взаимодействия с ребенком. Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и детским садом является диалог педагога и родителей (законных 
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представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности и пути их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу оптимальной стратегии и тактики образования конкретного ребенка, а также 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих 

перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОУ устанавливать доверительные и партнерские 

отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять 

просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста.  

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие семьи 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

Социологический опрос  

Интервьюирование   

«Родительская почта» 

В создании условий 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории  

Помощь в создании предметно-развивающей среды 

В управлении ДОУ 
Участие в работе родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах 

Педагогическая поддержка 

(в просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного  

поля родителей) 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», памятки;  

создание странички на сайте ОУ; консультации, 

семинары-практикумы, конференции; родительские 

собрания; выпуск газеты  

 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников во время действия ограничительных мер в связи с пандемией, 

введением режима самоизоляции или карантина по другим болезням, является 

использование дистанционных технологий с использованием возможностей 

телекоммуникационных сетей.  

Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников в 

дистанционном режиме:  

1. Взаимодействие с помощью электронной почты: 

 – общение администрации детского сада и родителей (законных представителей) 

посредством переписки по различным вопросам.  

2. Взаимодействие с помощью организации группы в сети Сферум:  

- групповой чат, участниками которого являются педагоги и родители группы: 

ежедневное общение по текущим вопросам; разработка педагогами рекомендаций, 

памяток по различным темам и организация рассылки и др.  

Для обеспечения эффективной работы данных групп разработаны правила для 

участников группы.  

3. Взаимодействие посредством официального сайта детского сада:  
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- доступ родителей к административной и правовой информации детского сада 

(лицензия, устав, правила приема, состав педагогических работников, контактная 

информация и др.),  

- объявления по текущим вопросам,  

- возможность отправить сообщение (задать вопрос, оставить отзыв или 

комментарий) через «Обратную связь»,  

- дистанционное обучение родителей - размещение консультаций, 

подготовленных педагогами детского сада или размещение ссылок на вебинары, сайты, 

посвященные вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

4. Взаимодействие с помощью пабликов детского сада, чатов администрации, 

педагогов в социальных сетях:  

- информирование родителей о мероприятиях, проводимых в детском саду,  

- проведения прямых эфиров,  

- проведения опросов,  

- получение обратной связи от родителей,  

- дистанционное обучение родителей - размещение консультаций (основные 

тезисы) или размещение ссылок на прямые эфиры, посвященные вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений Программы «Лаборатория природы»  

предусматривается активное вовлечение семей воспитанников к сотрудничеству. Для 

ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его интересы, поэтому мы 

привлекаем родителей к активной помощи. 

Организовываем среди семей «Конкурс исследовательских работ: «Я 

исследователь». Предлагаем дома в семье проделать ряд оптов с водой, воздухом, 

природным материалом, провести исследования. Кроме этого, родители могут помочь 

в оформлении разнообразных коллекций. Они собирают экспонаты во время отпуска, 

на даче, на прогулках, проявляя при этом большой интерес к занятию. Родители 

привлекают детей к уходу за домашними питомцами, комнатными растениями и 

воспитывают ответственность за их жизнь и здоровье. 

Формы работы с семьёй:  

- анкетирование по проблемам детского экспериментирования. Благодаря 

анкетированию можно выявить отношение родителей по вопросам детского 

экспериментирования. 

- ознакомление с содержанием программы развития экспериментальной 

деятельности на родительских собраниях: «Экспериментальная деятельность 

дошкольников в семье», «Значение детского экспериментирования в развитии 

ребёнка», «Проведение экспериментов летом», «Растим любознательных». 

- консультации по детскому экспериментированию: «Игры с песком и водой», 

«Развитие любознательности детей через детское экспериментирование», «Как 

ответить на вопросы маленького почемучки», «Роль семьи в развитии интереса ребёнка 

к экспериментальной деятельности», «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях», «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса 

детей к познавательному экспериментированию?», «Игра или экспериментирование», 

«Значение опытно – экспериментальной деятельности для психического развития 

ребенка», «Популяризация исследовательской активности ребенка – дошкольника». 

- Проведение конкурсов: «Поделки из бросового материала», «Птичья столовая»;  

- создание семейного журнала «Экспериментируем дома» и др.;  
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- фотовыставка семейного опыта работы «Мы экспериментируем»;  

- привлечение к созданию мультимедийных презентаций по определенным темам.  

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений Программы «Юные финансисты». 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и ДОО 

передают ребенку первый социальный опыт. 
На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с 

финансовой стороной жизни семьи: 
Кто и как зарабатывает деньги в семье. 
Как формируется семейный бюджет. 
Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое. 
Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок. 
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 ДОО должна: быть максимально «открытой» для родителей 

(законных представителей) ребенка; предоставлять исчерпывающую информацию об 

образовательных программах, включая программу «Юные финансисты»; 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 не в состоянии удовлетворять.  

Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного 

«хозяйственного коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что 

покупается, почему это можно купить, нельзя, почему необходимо иметь запас 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.  

Особенности взаимодействия с семьями, имеющими детей -инвалидов.  

Главной особенностью взаимодействия с семьями детей с ОВЗ заключается в том, 

что учителя-логопеды привлекают их к коррекционной образовательной работе через 

систему методических рекомендаций, которые даются в устной и письменной форме в 

специальных тетрадях. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, развивается речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление.  
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В дошкольном образовательном учреждении 3 семьи, имеющих детей-инвалидов. 

Особенность по взаимодействию с семьями данных воспитанников осуществляется в 

двух направлениях: 

 - оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование педагогом – психологом по содержанию и методам коррекционно-

развивающей работы в семье, по организации домашнего режима, по налаживанию 

взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по установлению его контакта 

с другими детьми в семье и за ее пределами;  

- проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу).  

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

В МДОАУ №162 создана предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда, обеспечивающая реализацию образовательного пространства 

учреждения, отвечающая требованием ФГОС ДО.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ №162 

обеспечивает:  

 Реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также прилегающей территории.  

Образовательный потенциал ДОУ включает возможность использования для 

организации образовательной деятельности:  

1. Специально приспособленных помещений.  

Музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда – используются для проведения занятий, подгрупповой и индивидуальной 

работы с детьми.  

2. Образовательный потенциал групповых помещений заключается в организации 

центров (уголков) детской активности в каждой возрастной группе, где размещается 

игровое и дидактическое оборудование и материалы, обеспечивающие разнообразную 

деятельность детей – как совместную со взрослыми и сверстниками, так и 

самостоятельную.  

3. Образовательный потенциал территории ДОУ, включающей прогулочные 

участки, спортивные площадки, территорию зеленых насаждений, тропу, тропу 

здоровья, позволяет организовывать с детьми образовательную работу во время 

прогулок и при проведении занятий по физической культуре на открытом воздухе. 

 

 Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых.  

Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну группу, 

осуществляется в помещении групповой ячейки, а также при проведении занятий, 

досугов и праздников в музыкальном и спортивном зале, на спортивных площадках, на 

территории детского сада во время прогулки. Для обеспечения возможности общения и 

совместной деятельности детей разного возраста и взрослых проводятся совместные 

развлечения, акции, фестивали, как в помещениях учреждения (музыкальный и 

спортивный зал), так и на его территории (на спортивных площадках, центральной 

площадке перед главным входом в здание, прогулочных участках и др.).  

 Возможность двигательной активности детей.  
Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в 

детском саду оборудованы и функционируют следующие объекты спорта: 
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Наименование 

объекта спорта 
Функциональное назначение 

Физкультурный зал 

Проведение утренней зарядки, занятий по физической культуре во 

всех возрастных группах; проведение спортивных праздников, 

развлечений, соревнований; проведение досуговых мероприятий, в 

том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников (при благоприятной эпидемиологической обстановке). 

Спортивная площадка 

Проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе 

(при благоприятных погодных условиях), закрепление основных 

видов движений (прыжки, ходьба, лазанье, равновесие), - освоение 

элементов спортивных игр, проведение утренней зарядки, 

спортивных праздников и развлечений на открытом воздухе, 

проведение досуговых мероприятий, в том числе с участием 

родителей (при благоприятной эпидемиологической обстановке) 

Физкультурно-

оздоровительные 

центры в группах 

Проведение  оздоровительно-профилактической работы с детьми в 

группе - развитие двигательной активности и физических качеств 

детей   

«Тропа здоровья» Осуществление оздоровительной работы в летний период 

 

Также двигательная активность детей обеспечивается через:  

- «проектирование» пространства группового помещения (возможность 

перемещения столов и расширения пространства для активной двигательной 

деятельности),  

- наличие свободного пространства для проведения подвижных игр и 

разнообразных малых форм на прогулочном участке,  

- использование в работе оборудования для развития движений пальцев и кистей 

рук – Су Джок массажеры, модуль «Непослушные застежки», модуль для плетения 

лент (шнуров),  

- наличие разметки «детские классики» на территории детского сада и др. 

 Возможность для уединения.  

В каждой возрастной группе, в целях обеспечения возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан центр 

психологической разгрузки - «Уголок уединения». Кроме того, для зонирования 

помещения, в том числе с целью обеспечения возможности уединения ребенка, 

используются напольные ширмы.  

 Реализацию различных образовательных программ.  
В МДОАУ № 162 реализуется образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа), разработанная учреждением самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда, созданная в учреждении, позволяет в полном объеме 

реализовывать Программу - обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Кроме того, развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

обеспечивает реализацию Адаптированных образовательных программ, разработанных 

для детей-инвалидов, посещающих дошкольное учреждение, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида – в группах, 

которые посещает данная категория детей, созданы условия, необходимые для 

организации инклюзивного образования. 
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 Учет национально-культурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Для формирования у детей представлений о традициях 

разных народов, в том числе проживающих на территории Оренбургской области, 

особенностях национального костюма используются:  

- тематические альбомы/папки «Национальные костюмы», «Народные игры», 

составленные педагогами, 

- центры в группах «Моя малая Родина».  

- пособия, отражающие особенности трудовой деятельности Оренбуржцев: - 

работу Газопромышленного комплекса (макет),  

- работу Пуховязальной фабрики «Оренбургский пуховый платок», которая 

славится во всем мире своими паутинками и платками  

 Также в детском саду имеется материал, связанный с темой освоения космоса и 

жизнью Ю. Гагарина. В группах имеется материал, связанный с творчеством 

знаменитых людей, чья жизнь связана с Оренбургом и Оренбургской областью – книги 

С. Аксакова, написавшего свою знаменитую сказку в наших краях, Ю. Энтина, автора 

гимна оренбургской области, А. Пушкина и др.  

 Учет климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  
Для оренбургской области характерен резко континентальный климат.  

При организации развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность:  

- На прогулочных участках установлены крытые веранды, защищающие детей от 

ветра и осадков.  

В теплое время года на участках оформляются и устанавливаются декоративные 

элементы, в том числе изготовленные педагогами самостоятельно из бросового и 

природного материала (фигурки животных, сказочных персонажей, декоративных 

цветов большого размера и т.д.), модули для экспериментирования, для развития 

мелкой моторики рук и др.  

В зимнее время года с целью создания благоприятных условий для прогулок, на 

участках оформляются постройки из снега (барьеры для перешагивания, подлезания; 

фигуры из снега для метания в горизонтальную и вертикальную цель; для ходьбы и 

равновесия; а также снежные скульптуры, сказочные персонажи и др.).  

- На территории детского сада функционирует «Экологическая тропа» для 

организации разнообразной познавательной и двигательной деятельности детей при 

ознакомлении с различными объектами природы.  

- С целью укрепления здоровья детей в детском саду организована «Тропа 

здоровья», которая позволяет осуществлять работу по укреплению здоровья детей в 

летний оздоровительный период, через профилактику плоскостопия, улучшение 

координации движений, создание благоприятного эмоционально-психического 

состояния, приобщение к здоровому образу жизни в летний период. «Тропа здоровья» 

представляет из себя дорожку, разбитую на секции с различным наполнением и 

поверхностями: речная галька (гладкая), искусственное покрытие «Травка», ребристая 

поверхность, песок, древесные спилы и др.  

- Во всех возрастных группах имеется выносное игровое и спортивное 

оборудование для организации игровой и двигательной деятельности детей на 

прогулках в теплое и холодное время года.  
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Учитываются климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и при организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в здании детского сада.  

В групповых приемных:  

- оформляются тематические выставки, приуроченные к времени года. 

 - оформляются мобили, которые отражают признаки текущего времени года 

(например, зимой это могут быть снежинки, весной - зеленые листочки, летом – цветы 

и бабочки, осень – яркие осенние листочки).  

Во всех возрастных группах имеются: дидактические куклы с комплектом 

одежды по сезонам; календарь природы, где дети самостоятельно и/или с помощью 

педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, изображающие 

погодные условия и природные явления.  

 Учет возрастных особенностей детей.  

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется 

с учетом возрастных особенностей детей, например:  

- в работе с детьми младшего дошкольного возраста используется конструктор, 

имеющий крупные детали, сюжетно-ролевые игры – «развернуты» на игровых 

модулях, куклы большого размера, используется оборудование для игр с водой и с 

песком;  

- в работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы конструктора – 

мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – 

«свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают 

игру, обустраивая игровое пространство, в наличии имеется оборудование для 

организации детского экспериментирования с различными материалами и т.д. 

 Игровое оборудование размещается на «уровне» детей.  

Каждый образовательный центр в группе имеет маркер – это может быть 

картинка, понятная детям, или игровой персонаж (например, в центре детского 

творчества это может быть веселая кисточка или карандаш). 

 Развивающая предметно-пространственная образовательная среда выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, с одной стороны, 

выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с другой – это 

возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной работе 

способов деятельности, эмоционального проживания различных знакомых 

содержаний. Все материалы доступны детям, периодически обновляются (смена 

содержимого).  

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

требованиям:  

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении 

средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе 

расходных, игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на территории учреждения) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменения 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих среды, в том числе детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют 

предметы, не обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе 

природные материалы, которые могут использоваться в разных видах детской 

активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре, для организации 

творческой деятельности, счета и т.д.).  

 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 

детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми 

предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Программа Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 

«Лаборатория природы» 

2-3 года Предметно – развивающая среда в группе для детей 2-3 лет направлена на 

формирование элементарных обследовательских действий, необходимых для 

сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и предметами 

окружающего мира. Материалы, находящиеся в уголке распределяются по 

разделам: «Песок и вода», «Воздух» и т.д расположены в доступном для 

экспериментирования месте и в достаточном количестве. 

Оборудование: Приборы-помощники (увеличительные стёкла, весы, 

песочные часы, компас, магниты, сантиметровая лента, линейки). 

Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объёма и формы. 

Природный материал (шишки, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 

деревьев, семена и т.д). Бросовый материал (проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д).Технические материалы (гайки, 

скрепки, болты, винтики, детали конструктора и т.д). 
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Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная 

Красители: гуашь, акварель и т.д. Медицинские материалы (пипетки, колбы, 

деревянные палочки, шприцы, (без игл), мерные ложки, ёмкости, резиновые 

груши и т.д). Прочие материалы (зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стёкла, пилки, сито, свечи и т.д). 

Дополнительное оборудование: детские халаты, клеенчатые фартуки, 

контейнеры для хранения мелких и сыпучих предметов .Карточки – схемы 

проведения экспериментов на плотной бумаге.На видном месте вывешиваются 

правила работы с материалом. Материал, находящийся в уголке должен 

соответствовать среднему уровню развития ребёнка. Имеется  материалы и 

оборудование для проведения более сложных экспериментов, рассчитанных 

на детей с высоким уровнем развития. 

Желательно чтобы центр детского экспериментирования располагался 

рядом с окном и был достаточно просторным (чтобы при необходимости 

можно было поставить дополнительные, рабочие столики). Для хранения 

оборудования и различных материалов нужно удобно разместить небольшие 

стеллажи или полки. На видном месте можно повесить табличку с названием 

экспериментально-исследовательского центра и его эмблемой, либо 

«поселить» в уголке персонажа, который будет хозяином этого места, и будет 

помогать детям. Грамотное сочетание материалов и оборудования в центре 

экспериментирования способствуют овладению детьми средствами 

познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, 

расширению познавательного опыта 

3-4 года 

 

Предметно – развивающая среда в группе для детей 3-4 лет направлена на 

формирование у детей элементарных обследовательских действий, 

необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и 

предметами окружающего мира.Стол для проведения экспериментов. 

Фартуки, клеенка. Природный материал: песок, глина, вода, камушки, 

ракушки, различные плоды, пух, перья. Пищевые красители. Ёмкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для коктейля, воронки, сито, 

формочки. Игрушки для игры с водой. Несколько комнатных растений. Лейки, 

палочки для рыхления почвы, опрыскиватели. Игра « Времена года».  

Пуговицы, шнурки, нитки, скорлупа орехов, вата, бумага разных сортов. 

Наборы «Разные виды бумаги», «Разные виды ткани». Магниты маленькие и 

большие, мерные стаканчики, воронка, лупа.  Баночки с разными видами 

материалов: уголь, песок, сахар, земля. Пробирки на подставке. 

Пластмассовые стаканчики. Мерные ложки, мензурки. Альбом «Опыты с 

разными материалами», Картотека опытов и экспериментов. Картотека опытов 

и экспериментов. Коллекция камней, фантиков. Карточки с 

последовательностью работы, контейнер с оборудованием для опытов. 

Ведерки, шарики надувные. Д/игра «Для умников и умниц». Игры «Шумящие 

коробочки», «Душистые коробочки». Игрушки мелкие для игры с водой, 

песком, формочки. 

4-5 лет Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение 

представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. 

Стол для проведения экспериментов. Фартуки, нарукавники. Природный 

материал: песок, глина, фасоль, горох, вода, камни, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, пух, перья. Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, трубочки для коктейля, воронки, сито, формочки. Игрушки для игры 

с водой. Лейки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватели. Контейнеры с 

крышками для природного материала и сыпучих продуктов. Сыпучие 

продукты (соль, сахарный песок). Увеличительное стекло. Игрушечные весы.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, программа «Юные финансисты» 
Формирование основ финансово-экономической грамотности зависит от многих 

факторов, в том числе от организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, в которой оно происходит.  

При построении предметно-пространственной экономической среды необходимо 

соблюдать следующие положения:  

- статичность и подвижность предметного окружения (педагог может заранее 

смоделировать ситуацию сюжетно-дидактических игр, предоставить набор 

функционально-игровых предметов, которые позволяют реализовать стремление к 

творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды); 

 - гибкость изолированная предметно-пространственного окружения (среда 

строится так, чтобы дети могли свободно, легко трансформировать оборудование, 

предметы из условно выделенных уголков в любую часть жилого помещения);  

- комфортность среды (окружение и планировка должны быть такими, чтобы 

каждый ребенок мог найти место, удобное для занятий; комфортность с точки зрения 

его эмоционального состояния и благополучия);  

- открытость-закрытость предметно-пространственного окружения (помогает 

заглянуть в разграничение внешнего и внутреннего миров существования; себя и 

других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и 

окружающего мира);  

- способность предметно-пространственной среды обеспечить развитие половых 

различий (необходимы предметы, стимулирующие принадлежность ребенка к 

определенному полу).  

Процесс экономического воспитания реализуется через разные формы его 

организации. Использование многообразных форм даёт возможность проявить 

творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно важно, сделать процесс 

познания экономики интересным и доступным. Главное, говорить ребёнку про 

экономику на языке, ему понятном. Сделать это занятие понятным, помогают 

сюжетно-дидактические игры. Так, играя в сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети 

постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 

«обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные 

жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой 

продукции и др. Соединение образовательно - игровой и реальной деятельности 

наиболее эффективно для усвоения сложных экономических знаний. В сюжетно-

ролевых играх «Рекламное агентство», «Банк», «Супермаркет», «Магазин» и др. 

создаются благоприятные условия для развития у детей интереса к экономическим 

знаниям, естественная, приближенная к реальности обстановка, устанавливается 

адекватная возрасту ситуация общения. К атрибутам сюжетно-ролевым играм 

относится кассовый аппарат, банкомат, пластиковые карты, деньги (имитация). 
В дидактических играх «Кому что нужно?», «Что быстрее купят?», «Обмен», 

«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 «Монополия», «Весёлый бизнесмен», «Бизнесмен», «Деньги», 

«Супермаркет». 
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2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми 
Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, 

способствующий развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание 

социальных норм, подкрепляет соответствующее поведение и помогает ребенку 

подчиниться социальным влияниям. Личность ребенка, его интересы, понимание себя, 

его сознание и самосознание могут возникнуть только в отношениях со взрослыми.  

Комфортное самочувствие ребенка в образовательном учреждении во многом 

определяется характером взаимодействия взрослого и ребенка, является важнейшим 

условием успешного освоения ребенком Программы и в целом показателем качества 

дошкольного образования в учреждении.  

Организация жизни и деятельности детей с точки зрения обеспечения и 

комфортность, должна учитывать их потребность, прежде всего, в признании его как 

личности, его индивидуальности, что проявляется, прежде всего, и ярче всего в 

общении. Общение взрослого и ребенка является центральным пунктом всего 

образовательного процесса.  

В процессе общения со взрослым в разных видах деятельности ребенок должен 

удовлетворить свою потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, в 

уважительном отношении к нему взрослого. Взрослый для ребенка должен быть в 

процессе взаимодействия с ним источником познания, партнером, образцом для 

подражания, строгим и справедливым старшим другом. Вместе с тем, сам ребенок, 

взаимодействуя со взрослым должен признавать авторитет, выполнять его требования, 

быть открытым к общению. Общение ребенка со взрослым осуществляется в течение 

всего дня: в режимных моментах, на занятиях, в разных видах деятельности, в 

совместной деятельности со взрослым.  

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми - одна из 

ведущих и важных в человеческой жизни.  

У ребенка до 7 лет сменяется 4 формы общения с взрослыми:  

- ситуативно-личностная (эта форма общения возникает первой и имеет самое 

короткое время существования в самостоятельном виде самая существенная черта - 

удовлетворение потребности ребенка в доброжелательном внимании взрослых),  

- ситуативно-деловая,  

- внеситуативно-познавательная,  

- внеситуативно-личностная. 
 

Форма общения / 

Возраст детей 

Содержательная характеристика 

Ситуативно-

деловая 

для детей 

от  2 до 3 лет 

 

В раннем возрасте ребенок осваивает мир предметов. Ему по-прежнему 

необходимы теплые эмоциональные контакты с взрослым, но этого уже 

недостаточно. У него появляется потребность в сотрудничестве, 

которая, вместе с потребностями в новых впечатлениях и активности, 

может быть реализована в совместных действиях со взрослым. Ребенок 

и взрослый, выступающий как организатор и помощник, вместе 

манипулируют предметами, выполняют все более сложные действия с 

ними. Взрослый показывает, что можно делать с разными вещами, как 

их использовать, раскрывая перед ребенком те их качества, которые тот 

сам не в состоянии обнаружить. По словам Д. Б. Эльконина, ребенок 

«...живет не вместе со взрослым, а через взрослого, с его помощью. 

Взрослый делает не вместо него, а совместно с ним». Взрослый 

становится для ребенка не только источником внимания и 

доброжелательности, не только «поставщиком» самих предметов, но и 

образцом человеческих, специфических предметных действий. 
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Ситуативно-

деловая 

для детей 

от 3 до 4 лет 

Ведущей формой является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных 

предметов, но вызывающими интерес становятся те предметы, которые 

показывает взрослый, знающий способ действия. Содержание 

ограничивается наглядной ситуацией, в ходе общения ребенок 

овладевает предметными действиями, учится оперировать предметами 

быта. В этот период начинает проявляться активность и 

самостоятельность ребенка, он становится субъектом своей 

деятельности и самостоятельным партнером по общению. У детей 

проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность, проявление к 

нему своей любви и охотный отклик на ласку. Чувствительность к 

отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего поведения в 

зависимости от поведения взрослого, тонкое различие похвалы и 

порицания. Активное использование речи во взаимодействии. 

Внеситуативно- 

познавательная 

(4-5 лет) 

 

 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. В этот период 

происходит появление первых вопросов, адресованных взрослому 

(возраст «почемучек»). Взрослый является источником новых знаний, 

благодаря ответам которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок 

ждет положительной оценки от взрослого. Лучший стимул к 

деятельности- поощрение успехов и похвала. 

Внеситуативно 

личностная 

(5-7 лет) 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На первый 

план выходят мотивы личностных ситуаций общения. Ребенку важно 

быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои 

взгляды с мнением взрослых. Ведущая потребность во 

взаимопонимании и сопереживании. Общение по поводу моральных 

поступков и качеств становится самостоятельной деятельностью, а 

взрослый личностью с определенными качествами. 
 

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие ребенка: 

- ситуативно-личностное общение стимулирует, главным образом, становление 

перцептивных действий разных систем и анализаторов и реакции хватания; 

- ситуативно-деловое общение приводит к переходу от отдельных действий к 

предметной деятельности и развитию речи; 

- внеситуативно-познавательное общение помогает дошкольникам неизмеримо 

расширить рамки мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь явлений, 

раскрыть некоторые причинно-следственные связи и другие отношения между 

предметами; 

- внеситуативно-личностная форма общения вводит ребенка в мир социальных 

отношений и позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок постигает смысл 

взаимоотношений между людьми, усваивает нравственные нормы и ценности, правила 

социального взаимодействия. Важнейшее значение данной формы состоит в том, что 

ребенок узнает благодаря ней о взрослом как об учителе и усваивает представление о 

себе как об ученике. Организуемая взрослым практика общения с детьми обогащает и 

преобразует их коммуникативные потребности. Важнейшее значение для развития 

общения имеют воздействия взрослого и его опережающая инициатива в установлении 

и поддержании контактов с ребенком. 
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Характер взаимодействия со взрослыми части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

программы «Лаборатория природы» 
Общение детей со взрослыми выступает как фактор, способствующий развитию. 

Для реализации Программы «Лаборатория природы» основной формой общения 

является - внеситуативно-познавательное общение, которое помогает дошкольникам 

неизмеримо расширить рамки мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь 

явлений, раскрыть некоторые причинно-следственные связи и другие отношения 

между предметами. 

Программа «Юные финансисты» 
Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На первый план 

выходят мотивы личностных ситуаций общения. Ребенку важно быть хорошим, все 

делать правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. Общение по поводу 

моральных поступков и качеств становится самостоятельной деятельностью, а 

взрослый – личностью с определенными качествами.  

 

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми 
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняет 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Специфика общения дошкольников со сверстниками во 

многом отличается от общения с взрослыми. Контакты со сверстниками эмоционально 

насыщены, сопровождаются резкими интонациями, криками, смехом. В контактах с 

другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует соблюдать, 

общаясь с взрослым. В общении со сверстниками дети более раскованы, говорят 

неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и фантазию. В 

контактах преобладают инициативные высказывания над ответными.  

Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать другого, а в 

итоге беседа с ровесником часто не получается, потому что каждый говорит о своем, 

не слушая и перебивая друг друга. В то же время инициативу и предложения взрослого 

дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на его вопросы, выполнить 

задание, внимательно выслушать. Общение со сверстниками богаче по назначению и 

функциям. Действия, направленные на сверстника, более разнообразны.  

От взрослого он ждет оценки своих действий или информации. Общаясь с 

товарищами, дошкольник управляет действиями партнера, контролирует их, делая 

замечания, учит, показывая или навязывая собственный образец поведения, 

деятельности и сравнивая других детей с собой. В среде ровесников ребенок 

демонстрирует свои способности и умения.  

На протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя друг друга, три формы 

общения со сверстниками.  

 
Форма 

общения/возраст 

Содержательные характеристики 

Эмоционально-

практическая  

(2-3 года) 

Ребенок ждет от сверстника соучастия в своих шалостях, забавах и 

стремится к самовыражению. Общение сводится к бегу, веселым крикам, 

забавным движениям и отличается раскованностью и 

непосредственностью. Детей привлекает сам процесс совместных 

действий: сооружение построек, убегание и пр. Именно в процессе и 

заключается для малыша цель деятельности, а результат ее не важен. 
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Мотивы такого общения заключаются в сосредоточенности детей на 

самовыявлении. Хотя ребенок стремится подражать ровеснику и 

возрастает интерес детей друг к другу, образ ровесника для него очень 

нечеткий, потому что их совместные действия поверхностны. 

Ситуативно- 

деловая 

(с 3 до 6 лет) 

Потребность общения со сверстниками выдвигается на одно из первых 

мест – в это время активно развиваются сюжетно-ролевая игра и другие 

виды деятельности, которые приобретают коллективный характер. Дети 

пытаются наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия 

для достижения цели, что и составляет главное содержание потребности в 

общении. Стремление действовать совместно настолько сильно 

выражено, что дети идут на компромисс, уступая друг другу игрушку, 

наиболее привлекательную роль в игре и т.д. У детей ярко проявляется 

склонность к конкуренции, проявляется соревновательность, 

непримиримость в оценке товарищей. 

 На 5-м году жизни дети постоянно спрашивают об успехах товарищей, 

требуют признать собственные достижения, замечают неудачи других и 

пытаются скрыть свои промахи. Стремятся привлечь внимание к себе, в 

то же время проявляет интерес ко всему, что делает сверстник. 

Содержание потребности в общении составляет стремление к признанию 

и уважению. Контакты характеризуются яркой эмоциональностью. Дети 

используют разнообразные средства общения, и несмотря на то, что 

много говорят, речь остается попрежнему ситуативной. 

Внеситуативно- 

деловая 

(6-7 лет) 

Усложнение игровой деятельности ставит детей перед необходимостью 

договориться и заранее спланировать свою деятельность. Основная 

потребность в общении состоит в стремлении к сотрудничеству с 

товарищами, которое приобретает внеситуативный характер. Изменяется 

ведущий мотив общения. Складывается устойчивый образ сверстника. 

Возникает привязанность, дружба. Происходит становление 

субъективного отношения к другим детям, то есть умение видеть в них 

равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать. 

Возникает интерес к личности ровесника, не связанный с его 

конкретными действиями. Дети беседуют на познавательные и 

личностные темы, хотя деловые мотивы остаются ведущими.  

Главное средство общения – речь. Особенности общения со сверстниками 

ярко проявляются в темах разговоров - то, о чем говорят дети, позволяет 

проследить, что ценят они в сверстнике и за счет чего самоутверждаются 

в его глазах. Высказывания в адрес сверстника так или иначе связаны с 

собственным «я» ребенка: дети много рассказывают о себе, о том, что им 

нравится или не нравится. Они делятся со сверстниками своими 

познаниями, «планами на будущее» («кем я буду, когда вырасту»). 

Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства 

наблюдаются конфликты между детьми.  

Так же, как и при общении со взрослыми, каждая форма общения с детьми вносит 

свой вклад в психическое развитие ребенка: 

 - эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять 

инициативу, влияет на расширение спектра эмоциональных переживаний;  

- ситуативно-деловая создает благоприятные условия для развития личности, 

самосознания, любознательности, смелости, оптимизма, творчества;  

- внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению 

самоценную личность, понимать его мысли и переживания. В то же время она 

позволяет ребенку уточнить представления о самом себе. 
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Возрас

т детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 

2 - 3 

года 

Ребенку необходимо 

общество других детей. 

Играя с детьми, ребенку 

приходится вступать с 

ними в различные 

взаимоотношения. Игра 

ребенка первой половины 

3- го года жизни - скорее 

игра рядом, чем вместе. 

Неумение объяснить свои 

действия партнеру по 

игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, 

возникающим по поводу 

игрушек и которые дети 

не в силах разрешить. 

Общение со сверстниками 

начинает занимать все 

большее место в жизни 

детей. Это связано с тем, 

что формируется 

представление о другом 

человеке – ровеснике. 

Общаясь на равных, дети:  

стремятся заинтересовать 

собой; изобретают 

способы привлечения 

внимания; демонстрируют 

свои умения; чутко 

отзываются на любое 

действие сверстника; 

стремятся сравнить 

действия другого со 

своими. Сверстник 

выступает как 

своеобразное зеркало, в 

котором малыш видит 

свое отражение. 

Каждому ребёнку 

необходимо 

индивидуальное 

внимание и контакт 

педагога. Поэтому 

занятия кратковременны, 

построены так, чтобы 

воспитатель мог 

говорить понемногу, но с 

каждым ребёнком в 

отдельности. Обучение 

происходит и на 

собственном 

практическом опыте, и 

на основе подражания 

приятному взрослому. 

При этом ребёнок 

подражает всему, что 

делает взрослый - и 

хорошему и плохому;  

3 – 4 

года 

Вначале – игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу – способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются 

для нее по 2—3 человека. 

Но еще не распределяют 

роли, нет взаимодействия, 

не учитываются игровые 

желания. Подражают 

действиям с игрушкой.  

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению совместной 

работы. Попытки 

наладить 

сотрудничество. 

4-5   

лет 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, пытаются 

объяснить правомерность 

своих притязаний.  

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление 

к получению конечного 

результата. 

5-6 лет Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 
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взаимодействия. При 

планировании игры 

внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют  

свои и действия  другого, 

ссылаясь на правила. 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

6 – 7 

 лет 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. Дети 

проявляют интерес к 

ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания 

друг друга. 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

Характер взаимодействия с другими детьми при реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, программы 

«Лаборатория природы» 

В процессе проведения опытов все дети принимают активное участие. Такие 

опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное – они всё 

проделывают сами. В ходе рассматривания различных фотографий, чтения книг, 

наблюдениях на прогулке появляется интерес к познанию ближайшего окружения.   

Характер взаимодействия с другими детьми при реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, программы 

 «Юные финансисты» 

5-6 лет 

Возрастает избирательность и устойчивость взаимодействия. При планировании 

игры основное внимание уделяют согласованию ее правил. Появляются попытки 

совместного распределения ролей. При конфликтах объясняют партнеру свои действия 

и критику действий другого, ссылаясь на правила. Сообщения детей относятся не 

только к настоящей ситуации, но содержат информацию о прошедших событиях. Дети 

внимательно слушают друг друга. Эмоционально переживают рассказ другого. 

6-7 лет 

Предварительное совместное планирование игры, распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. Могут оказать помощь и поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются на социальные нормы и правила. Пытаются дать 

собеседнику как можно более полную и точную информацию. Уточняют сообщения 

другого. Дети 6-7 лет проявляют интерес к ровеснику, как к личности. Формы общения 

дошкольников облечены в вопросы, ответы, заботу о товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг друга. 
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2.7.4. Система отношений к миру, к другим людям, к самому себе 
ФГОС ДО (п.4.6.) в качестве результата образовательной деятельности 

определяет, что к 7 годам «ребёнок обладает - установкой положительного отношения 

к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты». 

Развитие личности дошкольника связано с целенаправленной педагогической 

деятельностью, ориентированной на постижение ребёнком личностных смыслов своей 

активности. Ребѐнок дошкольного возраста как сознательное существо стремится 

понять смысл происходящего, осмыслить увиденное и услышанное. Именно 

понимание окружающих людей и себя в существующем мире выступает процедурой 

осмысления, основанной на рефлексивной деятельности; вызывает внутренние 

изменения в сознании ребѐнка, формирование образа Я. Для положительного 

отношения к миру и другим людям важным является формирование у ребёнка 

дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, как самооценка. 

Она возникает на основе знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником самого себя 

во многом зависит от того, как его оценивает взрослый.  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил. 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и 

отношение к сверстникам. 

Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на 

его основе возникает привязанность. В старшем дошкольном возрасте формируется 

отношение ребенка к взрослому как к человеку, который может ввести его в мир, пока 

недоступный непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется 

как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это 

является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех 

детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми 

другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление определенных норм 

жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. 

Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям 

и поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 

ребенку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих 

силах, способностях, возможностях – важная предпосылка успешности в любом виде 

деятельности, который связан с преодоления временных трудностей. От поведения 

педагога зависит многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать 

оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности.  
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2 – 3 года 

Ребенок много двигается, потому что через движение он развивает и познает свое 

тело, а также осваивает окружающее пространство. Через игры с мелкими предметами 

происходит формирование мелких движений пальчиков, потому что развитие мелкой 

моторики у детей напрямую связано с развитием мозга и речи. У ребенка в этом 

возрасте быстро растет словарный запас, причем количество произносимых слов 

всегда меньше, чем количество понимаемых. Ребенок может понимать смысл речи 

взрослого о событиях и явлениях, не имевших места в его личном опыте, но отдельные 

элементы которых, непосредственно воспринимались малышом. Развивается чувство 

подражания: дети легко воспроизводят услышанные стихи и песенки. Дети 

рассказывают об увиденном несколькими отрывочными фразами. Опираясь на 

вопросы взрослого, могут передать содержание ранее услышанной сказки или рассказа 

(по картинкам и без них). В игре начинают активно развиваться важные психические 

функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через игру малыш осваивает 

окружающий мир, познает законы взаимодействия.  

Продолжают выстраиваться отношения со взрослыми. Ребенок очень зависим 

от родителей, эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке, участии, заботе 

и безопасности. Он ждет от взрослого непосредственного участия во всех его делах и 

совместного решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не 

представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе».  

Ребенку необходимо получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-

то не получается, поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи весьма 

аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. Следует давать малышу 

достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его желания обладают 

одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует соподчинение мотивов и ребенку 

трудно принять решение, что выбрать в данный момент. Ему хочется всего и сразу. 

Ребенок эмоционально реагирует лишь на то, что непосредственно воспринимает. Он 

не способен огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или 

радоваться заранее тому, что ему еще не скоро подарят.  

3-4 года 

Младший дошкольный возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении 

своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого 

и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же 

новые отношения не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе 

ребенок-взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  
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Характерное требование «я сам», отражает, прежде всего, появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить 

его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо 

помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности (Я - молодец!). Самостоятельность формируется у 

в совместной деятельности со взрослыми и в личном опыте.  

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

новые предметные и игровые действия.  

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей 

бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые 

игровые персонажи, которые в течение недели становятся инициаторами и 

участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

4 – 5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

развитии. Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для 

налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий.  

Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно 

договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Особенно 

внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть 

не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 



89 
 

сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все 

более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о действии, 

совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком.  

В этом проявляется одна из особенностей детей. У детей 4-5 лет ярко проявляется 

интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. 

 Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и 

практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам 

— оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. Ранимость 

ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи 

при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. Педагог развивает 

эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание 

музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 

карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, 

воспитатель использует педагогические позиции: партнерства и сотрудничества («Мне 

тоже интересно узнать об этом», «Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение»,), позиция передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция 

обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как 

это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Взаимодействие помогает 

детям становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  
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Образовательная деятельность детей осуществляется на игровой основе. Ведущие 

цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятелъностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, 

так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры 

с элементами театрализации, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с 

героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  

5-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии 

удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности 

в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния 

людей, учит прочитывать эмоции. Воспитатель специально создает в группе ситуации 

гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи.  

Это обогащает нравственный опыт детей.  

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая связана с разными видами деятельности – речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной.   

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше 

всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия.  

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  
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Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших 

дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.  

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться 

на способ действия, контрольно- оценочные умения.  

Воспитатели детей старшего дошкольного возраста решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-

ценностных ориентации, укрепления здоровья.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться знаниями, впечатлениями, суждениями.  

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное 

общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на 

занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует ситуации выбора. 

 В группах используется прием совместного обсуждения и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как 

лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр.  

Главное, чтобы сделанный ребенком выбор позволял ему успешно решить 

поставленную задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом.  
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Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблем с позиции 

учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить 

рисунок себе или отправить с рисунками других детей больному ребенку; забрать 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.  

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития старших дошкольников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Юные финансисты» 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

• потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. В общении со сверстниками преобладают 

однополые контакты.  

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у 

ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли.  

В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети активно стремятся привлечь внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться знаниями, впечатлениями, суждениями.  

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки.  Воспитатель широко 

использует ситуации выбора. В группах используется прием совместного обсуждения с 

детьми и последующего практического выбора деятельности. Воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 
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2.7.5. Преемственность целей, задач, и содержания образования   в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

С введением ФГОС ДО, дошкольное образование является первой ступенью 

образования. Цели и задачи дошкольного образования обусловлены целевыми 

ориентирами. Это составляет основу для формирования преемственности между 

детским садом и начальной школой.  

Преемственность – это специфическая связь между разными этапами и степенями 

развития, сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов либо 

отдельных сторон организации целого как системы. Начальная школа опирается на 

качества детей, выработанные в старшем дошкольном возрасте, и одновременно 

способствует развитию новых особенностей и черт личности ребенка. 

 Преемственность в содержании педагогического процесса базируется на связи 

образовательных программ дошкольного и начального образования.  

Содержание программы дошкольного образования направлено:  

- на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность образовательной программы дошкольного образования и начального 

общего образования); 

 - объединение обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- реализацию Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие (деятельностный подход).  

Задачи: 

 • Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

образования в рамках государственных образовательных стандартов.  

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности.  

• Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей. 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках государственных образовательных стандартов направлено на:  

• интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования;  

• гуманизацию, направленную на личностно-ориентированный подход к детям 

дошкольного возраста на основе передовых идей психолого-педагогической науки;  

• системность непрерывного процесса по реализации программы;  

• учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и 

личностных характеристик воспитанников;  

• преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, 

позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к 

другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение.  
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Содержательные компоненты преемственности: 

• Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных 

периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, 

создания условий для формирования предпосылок ведущей деятельности следующего 

возрастного периода.  

• Содержательный – правильное соотношение между образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, установление перспектив в содержании обучения от 

дошкольного детства к начальной школе.  

• Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного 

общения, с целью создания условий для социализации.  

• Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного 

процесса ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и 

предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный 

характер его обучения и воспитания.  

• Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности, как дошкольника, 

так и школьника в процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение 

процесса обучения на основе гуманистической педагогики.  

Организационно-методическое обеспечение включает: 

• Информационно – просветительский аспект: взаимное ознакомление учителей и 

воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение 

программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в 

семинарах, практикумах по обсуждению Программ.  

• Методический аспект: взаимное ознакомление с методами и формами 

осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами 

уроков в школе и занятий детей в дошкольных группах с последующим обсуждением). 

• Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве 

учителей со своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих 

бывших воспитанников в процессе обучения в начальных классах.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и разнообразные формы работы.  

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной 

организации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по 

обеспечению преемственности:  

 
Направления 

деятельности 

Цель Формы преемственных связей 

Система 

взаимодействия 

педагога с 

детьми 

Становление социальной позиции 

будущих школьников, выработка 

стиля взаимодействия детей и 

взрослых, постепенная адаптация 

детей к школьной жизни. 

Экскурсии в школу, посещение 

школьного музея, библиотеки, 

Тематическое развлечение «День 

знаний» Видео-поздравления с 

профессиональными праздниками 

(День дошкольного работника, День 

учителя), изготовление открыток. 

Объединенная выставка рисунков 

детей группы и учеников первых 

классов «Я рисую школу».  
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Система 

взаимодействия 

воспитателей 

ДОО с 

учителями 

начальной 

школы 

Расширение взаимодействия 

учителей начальной школы и 

педагогов дошкольного 

учреждения, знакомство с 

формами и методами обучения, 

обеспечение преемственности в 

содержании процесса обучения 

Совместные педагогические советы, 

семинары, мастер – классы, круглые 

столы, психологические и 

коммуникативные тренинги для 

педагогов, мониторинг по 

определению готовности детей к 

школе, открытые занятия в 

дошкольных группах и открытые 

уроки в школе, работа сетевых 

образовательных сообществ.. 

Система 

взаимодействия 

педагога и 

родителей 

Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

подготовки детей к обучению в 

школе: становление правильной 

позиции родителей будущих 

школьников, обогащение и 

активизация их воспитательных 

умений, помощь в разрешении 

проблем по подготовке к школе. 

Встреча с родителями «Семья на 

пороге школьной жизни» 

Консультации, памятки на сайте 

детского сада и школы Детско-

взрослая акция «Безопасная дорога в 

школу» Родительское собрание с 

участием учителя, завуча 

 

• Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы 

включает: совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые 

столы, психологические и коммуникативные тренинги для педагогов, мониторинг по 

определению готовности детей к школе, открытые занятия в дошкольных группах и 

открытые уроки в школе, работа сетевых образовательных сообществ.  

• Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное проведение 

родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение уроков и 

адаптационных занятий родителями, открытые занятия, консультации воспитателя, 

учителя начальных классов, организация экскурсий по школе, привлечение родителей 

к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Таким образом, преемственность дошкольного и начального образования 

обеспечивает непрерывное, целостное развитие ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

 

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

(в соответствии с ФОП стр.172-189 п.29) 

Федеральная рабочая программа воспитания. (п.29. Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования») 

 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания детей раннего и дошкольного возраста 2-7 лет 

составлена на основе Федеральной рабочей программы воспитания (ФОП ДО, пункт 

29), 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 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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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. 

  Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.   

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

 Ценность познания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценности жизни и здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культура и красота лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые корректируют с портретом 

выпускника ДОО 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, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 
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2.8.1. Целевой раздел обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (цели, задачи и направления 

воспитательной работы, целевые ориентиры воспитания детей) 

Целевой раздел Программы воспитания. (п.29.2. Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования») 

Цели и задачи воспитания. 

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

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

- формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

- становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1)   содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2)   способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3)   создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 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. 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Программа «Лаборатория природы» 

Воспитывать стремление сохранять и оберегать природу, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении.  

Программа «Юные финансисты» 

Способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги.  

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

 Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию 

у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества 

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

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1


98 
 

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. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания.  

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

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

общий язык с другими людьми. 

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

социального направления воспитания. 

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. 

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. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка.  
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Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребёнка. 

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. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

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. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

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. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

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. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам). 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, добро 

милосердие  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя зарядка, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, 

в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно- речевой, 

театрализованной и другое). 
  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы.  

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, 

природа 

Любящий малую родину и имеющий представление о 

стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким  

Социальное  

 

Человек,  

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное  Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  

 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое  

 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

2.8.2. Содержательный раздел обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (уклад образовательной 

организации, воспитывающая среда и общности образовательной организации, 

задачи воспитания в образовательных областях, формы совместной деятельности   

в образовательной организации) 

Содержательный раздел Программы воспитания. (п.29.3. Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования») 

Уклад образовательной организации.  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОУ  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 

участниками образовательных отношений.  

Социокультурная ситуация развития ребенка.  

Психологические особенности детей всегда привлекали внимание и интерес 

педагогов, психологов и, конечно же, родителей. Л. Н. Толстой считал, что в течение 

первых пяти лет жизни человек приобретает в своем развитии больше, чем за всю 

последующую. Поэтому, забота о своевременном и полноценном психическом 

развитии детей, посещающих дошкольное учреждение – главная профессиональная 

задача не только педагогов. Для успешного решения этой задачи необходимо знать и 

учитывать возрастные закономерности и особенности развития детей.  

Процесс общения способствует не только формированию речевой активности, но 

и обусловливает личностные, эмоциональные, поведенческие и другие особенности 

детей. Таким образом, умение общаться, устанавливать дружеские отношения, 

учитывать состояние другого – навыки, необходимые не только взрослому человеку.  

Задача педагогов и родителей как можно раньше пробудить в детях любовь к 

родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать 

достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и 

уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу формировать чувство 

гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 

воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. В 

роли содержательных источников патриотического воспитания в образовательном 

процессе выступает взаимосвязанная целостность чувств, эмоций и отношений. 

Многонациональность региона 

Оренбургская область - это приграничный, полиэтничный и 

многоконфессиональный регион. В области проживают представители более 100 

национальностей и 18 конфессий. Этим обстоятельством объясняются особенности 

культуры, хозяйственного уклада и традиций Оренбуржья. Область исторически 

сложилась как многонациональная. Многонационален состав и воспитанников нашего 

дошкольного учреждения (русские, татары, казахи, армяне, башкиры). 

Приобщение дошкольников к социальной действительности, воспитание 

маленького гражданина – актуальная проблема современного дошкольного 

образования. Этнокультурное образование – это формирование знаний и 

уважительного отношения к культуре в целом и к представителям этой культуры в 

ближайшем окружении ребенка. Дошкольный возраст имеет основополагающее 

значение для социального становления личности в целом и для воспитания 

этнотолерантности, поскольку, с одной стороны ребёнок изначально толерантен, а с 

другой – именно на ранних стадиях закладывается прочная база для будущих 

этнических и расовых предрассудков и конфликтов. 

В нашем дошкольном учреждении воспитываются дети разных национальностей. 

Мы считаем, что в детском саду все дети должны чувствовать себя одинаково 

комфортно, поэтому в первую очередь стремимся приобщать детей к основам 

национальной культуры, развивать межличностные отношения. 

Для ребят были созданы условия, побуждающие их активно участвовать в жизни 

группы (совместных играх, занятиях, праздниках), общаться со взрослыми и 

сверстниками. В ходе общения происходит обмен информацией, эмоциями и 

чувствами участников, детки вовлечены с ситуацию сотрудничества, содействия и 
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сопереживания. Те дети, которые испытывали трудности в общении на русском языке, 

достаточно быстро справлялись с ними. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

1. Составление общего годового цикла событийных мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 

ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

 2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

Условия групп компенсирующей направленности 

Речь воспитателя и других педагогов ДОО является образцом в системе речевого 

и коммуникативного развития детей в условиях групп компенсирующей 

направленности, имеет воспитательную функцию в становлении эмоциональной 

стороны общения взрослых и воспитанников;  

- еженедельно в ДОО реализуется КТП образовательного процесса в 

образовательной среде, мероприятия КТП скоординированы с воспитательным 

воздействием в рамках данной лексической темы; 

- в течение дня, в процессе совместной и самостоятельной деятельности, 

режимные моменты, каждый ребенок включен в активное взаимодействие 

воспитательного характера в соответствии с возрастными требованиями, целями и 

задачами календарного планирования.  

В образовательной деятельности обязательно предусмотрена воспитательная 

задача, наряду с образовательной, развивающей и коррекционной;  

- при организации различных видов деятельности особое место отведено 

формированию нравственных качеств, направленных на социальную адаптацию, 

толерантности, принятие ребенка таким, какой есть, поддержку детской инициативы, 

творчества, самовыражения.  

Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в коррекционно-развивающем процессе. 

  Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда ДОО – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда в МДОАУ №162 обеспечивает реализацию рабочей 

Программы воспитания, представлена специально организованным пространством 

(помещениями, прилегающей территорией, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием и средствами воспитания детей 
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дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей их развития. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру.   

В каждой группе имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре, что способствует гендерному воспитанию детей. Для 

развития творческого замысла в игре для девочек имеются предметы женской одежды, 

украшения, банты, сумочки и т.д., для мальчиков – детали военной формы, 

разнообразные технические игрушки.  

В дошкольном учреждении обеспечена доступность всех помещений для 

воспитанников, где осуществляется воспитательный процесс, имеется свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Содержимое воспитывающий среды детского сада 

соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и 

правила пожарной безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в 

них достаточно места для передвижения детей, острые углы и кромки мебели 

закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп, в том числе 

для использования познавательно-исследовательской деятельности детей на всех 

участках организованы огороды, «Тропа здоровья», «Экологическая тропа»,   

спортивная площадка для проведения занятий по физическому развитию.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:   

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;   

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Особенности предметно - пространственной развивающей среды: 

 1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют развивающие центры в группе и на территории ДОУ. Например, участвуют 

в изготовлении, ремонте и уходе за книгой в библиотечном центре, изготавливают 

шаблоны для рисования и схемы смешивания цветов в «Центр творчества» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность и целесообразность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений. В коридорах детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 

позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами других детей.  

3. Отражение значимых событий. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды к праздникам: Новый год, День 

Победы, День космонавтики и другие конкретные мероприятия. Дети совместно со 
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взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное  

Общности (сообщества) в ДОО. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессионально й деятельности.  

К профессиональным общностям в МДОАУ № 162 относятся:  

- Педагогический совет;  

- Творческая группа; 

-  Психолого-педагогический консилиум.  

– Профсоюзный комитет.  

Педагоги-участники общности, придерживаются следующих принципов:   

- 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 такие качества, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, 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. В состав данной общности 

входят сотрудники ДОО и все взрослые члены 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 ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МДОАУ № 162 относятся:  

- Родительский комитет групп;  

- Совет родителей ДОО. 

 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.  
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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.  

Для групп компенсирующей направленности. В ДОО многочисленный 

педагогический состав: воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

музыкальные руководители. Каждый педагогический работник в совместной 

деятельности выстраивает взаимодействие «взрослый +ребенок», основанное на 

доверии, взаимоуважении, уважении к личности ребенка, поддержке. 

 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 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 в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения педагогов 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 описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и 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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 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики.  

Для групп компенсирующей направленности, детей-инвалидов. 
Контингент детей, посещающих ДОО, неоднородный по своему составу. 

Характеристики особенностей развития детей представлены в п. 1.1.3 АОП ДО.  

В ДОО имеются дети – инвалиды, которые посещают группы общеразвивающей 

направленности. Общение внутри детского коллектива данных воспитанников, других 

участников направлено на позитивную социализацию, адаптацию и ориентировано на 

формирование положительных, доброжелательных взаимоотношений, основанных на 

принципах гуманности, толерантности, взаимного уважения. 

Культура поведения педагогов в группах компенсирующей направленности 

Педагоги в условиях групп компенсирующей направленности не только 

соблюдает нормы профессиональной этики и поведения, но и следят за собственной 

речью как образцом для детей с речевыми нарушениями, своим внешним видом (в 

работе с детьми с ОВЗ необходимы удобная одежда, обувь), отрабатывают 

правильность восприятия словесных инструкций, включают оречествление режимных 

моментов, при взаимодействии с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, 

способствуют повышению педагогической компетенции 

Задачи воспитания в образовательных областях. 
Задачи воспитания в образовательных областях.  

(п.29.3.4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»)  

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: 

o Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится 

с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

o Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

o Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

o Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится 

с эстетическим направлением воспитания; 

o 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: 

o воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

o воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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o воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

o содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

o воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

o создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

o поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

o 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: 

o воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

o приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

o воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

o воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

o 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: 

o владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения;  

o воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 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: 

o 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); 

o приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

o 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; 
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o создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми.  

7). Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

o формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 

o 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. 

 

Содержание воспитательной деятельности по направлениям развития 

ребенка, части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа «Лаборатория природы» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 – развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 – развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

 – формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

–  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает:  

– формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, числе, части и целом, пространстве 

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

– о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях   

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает: 

– владение речью как средством общения и культуры;  

– развитие речевого творчества;  

– знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:   

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

– становление эстетического отношения к окружающему миру;  

– формирование элементарных представлений о видах искусства; 

– восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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– стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

– реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает:  

– приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Программа «Юные финансисты» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ   

финансовой грамотности обеспечивает формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности 

для обучения приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах 

из сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и 

мира вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие 

интересов детей, их воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, пространстве и времени, причинах и следствиях), основных 

понятиях (деньги, экономия, сбережения).  

Содержание образовательной области «Речевое развитие»   

Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения 

является важнейшим элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений 

взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ 

финансовой грамотности и предполагает формирование эстетического отношения к 

окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта. Этическое 

воспитание способствует развитию воображения и фантазии, формированию 

эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в процессе обсуждения 

художественных произведений, развивается устная речь. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»   

В процессе развития формируются представления о видах спорта, навыки 

подвижных игр, закладываются основы здорового образа жизни, нормы и правила (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек).  

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. (п.29.3.5. 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 

1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования») 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала 

для развития ребенка, работа с родителями строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества участников образовательных отношений.  

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОУ 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 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. Ценностное единство и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа.  

Групповые формы работы:  

- Совет родителей, родительский комитет, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

- Взаимное информирование: неформальные встречи, беседы, опросы, 

консультирование, в том и числе с использованием онлайн технологий, организация 

конференций, информационных стендов (в сети Интернет, на сайте ДОО), создание 

памяток, публикации в СМИ, выступлений на мероприятиях различного уровня. 

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей:  

- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);  

- папки, памятки, буклеты, бюллетени; 

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
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-при проведении неформальных бесед или запланированных встреч с родителями;  

- при общении по телефону.  

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.).  

Конкретная форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы. В работе с родителями предусматриваются совместные 

занятия и творческие мероприятия, а также дистанционное и стендовое 

информирование, консультации, семинары-практикумы, анкетирование, оформление 

папок-передвижек и другие формы работы. 

 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа «Лаборатория природы» предусматривается активное вовлечение 

семей воспитанников к сотрудничеству. Для ребенка важно, чтобы его мама и папа 

поддерживали его интересы, поэтому мы привлекаем родителей к активной помощи. 

Формы работы с семьёй:  

- анкетирование по проблемам детского экспериментирования. Благодаря 

анкетированию можно выявить отношение родителей. 

- Проведение семейных конкурсов: «Поделки из бросового материала», «Птичья 

столовая»;  

- создание семейного журнала «Экспериментируем дома» и др.;  

- фотовыставка семейного опыта работы «Мы экспериментируем»;  

- привлечение семей к созданию мультимедийных презентаций по темам.  

Программа «Юные финансисты». 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и ДОО 

передают ребенку первый социальный опыт. 
На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с 

финансовой стороной жизни семьи: 
Кто и как зарабатывает деньги в семье. 
Как формируется семейный бюджет. 
Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое. 
Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок. 
Как научиться экономить деньги. 
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. Дошкольник 

должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного 

коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это 

можно купить, нельзя, почему необходимо иметь запас 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.  
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Особенности взаимодействия с семьями,  

имеющими детей с ОВЗ и детей- инвалидов. 

Особенность по взаимодействию с семьями данных воспитанников 

осуществляется в двух направлениях: 

 - оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование педагогом - психологом и учителя-логопеда по содержанию и 

методам коррекционно-развивающей работы в семье, по организации домашнего 

режима, по налаживанию взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по 

установлению его контакта с другими детьми в семье и за ее пределами;  

- проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу). 

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 общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Подлинно 

воспитательное событие всегда спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО 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 значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  
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– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей соседней 

группы).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 (п.29.3.5.3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования») 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП 

ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Совместная деятельность - основная модель организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. Это деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время.  

В рамках совместной деятельности взрослого с детьми решаются задачи 

широкого плана:  

 развитие общих познавательных способностей (в том числе сенсорики, 

символического мышления);  

 развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;  

 развитие способности к планированию собственной деятельности и   

произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения 

ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение 

связной картины мира).  

Совместная деятельность предполагает:  

 индивидуальную,  

 подгрупповую,  

 групповую форму работы с детьми и осуществляется как в виде занятий, так и 

в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

При этом совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в 

развитии любого вида деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и 

взаимодействия.  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

ДОО или запланированные): 

o ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

o социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

o чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

o разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
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o рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

o организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

o экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

o 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 развивающей предметно-пространственной среды.  
Организация предметно-пространственной среды. (п. 29.3.6. Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования») 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в ДОО или запланированные): 

o знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

o компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

o компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

o компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей, (выставки «Мое генеалогическое древо», выставки детских 

рисунков «Милая мамочка», «Любимая бабушка», «Папа может все, что угодно», 

«Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д., опросники, анкеты для родителей, 

совместные праздничные мероприятия); 

o компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

o компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства («Уголок 

дежурства» в групповых ячейках, инвентарь для уборки на прогулочных площадках и 

верандах); 

o компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта (музыкально-спортивный зал со спортивным инвентарем, памятки, алгоритмы, 

схемы по мытью рук, по порядку одевания на прогулку, демонстрационный материал, 

литература, дидактические пособия); 

o компоненты среды, предоставляющие возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа (демонстрационный материал, литература, дидактические пособия). 

Вся среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. При выборе 

материалов и игрушек для РППС ориентируемся на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование   

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют   

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Для развития самостоятельности воспитанников развивающая предметно- 

пространственная образовательная среда состоит из различных центров. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Все предметы доступны детям. При создании развивающей предметно-

пространственной образовательной среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. При подборе материалов и определении их количества педагоги 

учитывали: количество детей в группе, площадь групповых помещений. 

Социальное партнерство. 

Социальное партнерство. (п. 29.3.7. Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает привлечение социальных партнеров по взаимодействию в 

воспитательно-образовательном процессе.  

 

Деловые партнерские отношения МДОАУ с социальными институтами строятся 

на основе договоров и направлены на обеспечение комплекса условий 

здоровьесбережения и физического развития детей, развитие художественно-

творческой, познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов.  

Социальное партнерство ДОУ в системе дошкольного образования в контексте 

ФГОС ДО предполагает систему механизмов согласования интересов всех участников 

педагогического процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве 

родителей, педагогов и детей. 

МДОАУ № 162 является открытой социальной структурой, что способствует 

плодотворному взаимодействию с другими социальными структурами 

муниципального образования города Оренбурга. Рядом с дошкольным учреждением 

располагаются школа №55, детские сады №170, №176, №180, ДШИ №2, детская 

библиотека №2. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе с определением задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Развитие социальных связей ДОУ с культурными и образовательными организациями 

города дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни. Это создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-

оздоровительной, коррекционной работы, осуществлению сотрудничества с 

педагогическими коллективами соседних образовательных учреждений.  

Обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний у 

дошкольников способствуют посещения театральных постановок, выставок, 

художественной галереи.  

В реализации программы воспитания наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления разных видов воспитательной и образовательной деятельности.  
 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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2.8.3. Организационный раздел обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (кадровое, 

нормативно-методическое обеспечение, требования к условиям работы с 

особыми категориями детей (дети-инвалиды) 

 
Организационный раздел Программы воспитания. (п. 29.4. Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»)  

Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования" 

Кадровое обеспечение  

Коллектив ДОО – это коллектив единомышленников, связанных с 

планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогов в сфере воспитания; 

психолого- педагогического сопровождения обучающихся; привлечению специалистов 

других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных). 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 
укомплектованность учреждения руководящими, педагогическими и иными 
работниками; 
уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 
учреждении; 
непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников; 

при работе в группах для детей с ограниченными возможностям здоровья 

дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, 
имеющих соответствующую квалификацию для работы с данными детьми. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Всего работников – 50 человек, укомплектованность персоналом - 96%. 

Реализуют рабочую программу воспитания специалисты: музыкальный руководитель - 

1, учитель – логопед – 2, воспитатели групп – 17 человек. Психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляет педагог – психолог - 1, консультируют родителей по 

запросу. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования (районные методические 

объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения 

квалификации); 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 

мастерства, «Творческая группа», наставничество). 

Для осуществления коррекционной работы с детьми в штатном расписании 

предусмотрены ставки учителя-логопеда и педагога-психолога.  

 
 Направления 

Медицинское Психолого-

педагогическое 

Логопедическое Педагогическое 

сп
ец

и

ал
и

ст

ы
 

Медицинский 

работник 

Педагог-психолог Учитель-логопед Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

Оказание 

лечебного 

воздействия 

профилактически

х мероприятий, 

витаминизация 

Определение зоны 

ближайшего развития.. 

Психологическая 

помощь и поддержка 

семьи и ребёнка 

(диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирование, 

просвещение). 

Формирование функций 

речи: фиксирующей 

познавательной, 

регулирующей и 

коммуникативной; 

осуществление коррекции 

звукопроизношения. 

Консультирование и 

просвещение родителей 

Помощь в 

усвоении 

программы. 

Развитие 

компонентов к 

предпосылкам 

учебной 

деятельности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в МДОАУ «Детский сад №162»: 

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: 

Программа развития МДОАУ «Детский сад №162»; 

Образовательная программа ДО; 

Годовой план деятельности на учебный год;  

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

Подробное описание приведено на сайте МДОАУ «Детский сад №162»: 

http://www.orensad162.ru/ в разделах «Документы», «Образование». 
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

(категория: дети с ОВЗ, дети-инвалиды). 
Требования к условиям работы с особыми категориями детей. (п. 29.4.3. Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»)  

Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 

 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования" 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные 

ценности российского общества. 

 Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

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

и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы 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)   направленное 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)   формирование 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 ОВЗ; 

5)   участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзия («включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются участниками образовательных отношений. 

На уровне воспитывающих сред: 
- Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ;  

- событийная воспитывающая среда обеспечивает включение каждогоребенка в 

различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает участие каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 формировать доброжелательное отношение к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 обеспечить эмоционально-положительное взаимодействие детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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 расширить у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

 взаимодействовать с семьями для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
 

2.8.4. Приобщение детей к Российским традиционным духовным ценностям, 

культурным ценностям своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в Российском обществе  
п.8 Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования"  

(п.8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования») 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не 

может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего 

народа, освоения народной культуры. Ребенок как можно раньше должен впитывать 

культуру своего народа через песни, потешки, игры-забавы, пословицы, сказки, 

произведения народного декоративного искусства. Только в этом случае народное 

искусство оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет устойчивый интерес к 

русской культуре. Организация знакомства дошкольников с государственными 

символами реализуется в двух направлениях (письмо Минпросвещения от 15.04.2022 

№ СК-295/06).  

Первое направление – государственные символы России включены в 

пространственную образовательную среду детского сада. Флаг размещен на 

территории детского сада. Каждый понедельник в музыкальном зале проводиться 

церемония выноса Государственного флага РФ. Так воспитанники быстрее привыкнут 

к новым объектам и заинтересуются их назначением.  

Второе направление – проводится тематические мероприятия в формах, 

доступных для дошкольников, в рамках всех образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития. В совместной деятельности проводятся беседы, просмотры 

видео-презентаций, чтение художественной литературы и т.д. посвященные изучению 

государственных символов России, а также воспитательные мероприятия, 

приуроченные к празднованию памятных дат страны и региона.  

Государственные праздники:  

12 июня – “День России”  

22 августа – день Государственного флага РФ  

30 ноября – день Государственного герба РФ.  

Праздничные даты:  

1 сентября – День знаний  

4 ноября – День народного единства  

23 февраля – День защитника Отечества  

9 мая – День Победы  

30 августа – День города. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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Традиционные народные праздники МДОАУ №162 

 

Месяц  Название мероприятия 

Январь  Старый Новый год  

Февраль  Масленица 

Март  Жаворонки  

Май  День Победы 

Июль     День семьи, любви и верности   

Август   Праздник урожая 

Сентябрь  Осенины  

Ноябрь  Хоровод дружбы  

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  (в соответствии с ФОП стр.193-195 п.32). 
Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. (п.32 Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования») 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1)    возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Федеральной программы; 

2)    выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный 

№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21: 

  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, осуществляющих образовательную деятельность; 

  организации режима дня; 

  организации физического воспитания; 

  личной гигиене персонала; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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3)   выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4)   выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОО; 

5)   возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

 ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией, имеется необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

1)   помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребёнка, с участием взрослых и других детей; 

2)   оснащение Pill 1С, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 

3)   мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

4)    административные помещения, методический кабинет; 

5)   помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, педагог-психолог); 

6)   помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7)   оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Федеральная программа оснащена специальным оборудовании для организации 

образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

ДОО использует обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходных 

материалы, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

руководствуемся нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в 

части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

3.2. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 
Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. (п.35 Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» 

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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Режим дня (холодный период времени) 

Режимные процессы/ 

характер деятельности 

Группа для детей 

6–7 лет 5–6 лет 4–5 лет 3–4 лет 2–3 лет 

Прием воспитанников, утренний фильтр,  

 гигиенические процедуры 
7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(двигательные игры малой подвижности) 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Самообслуживание,  

подготовка к приему пищи: завтрак 
8:40–8:50 8:40–8:50 8:40–8:50 8:40–8:50 8:40–8:50 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

подготовка к занятиям 
8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 

Организованная образовательная деятельность 

Занятие № 1 

9:00–10:30 9:00 – 10:00 9:00–9:50 9:00–9:45 9:00–9:30 

9:00–9:30 9:00–9:25 9:00–9:20 9:00–9:15 9:00–9:10 

Перерыв между занятиями:  

 игры малой подвижности 
9:30–9:40 9:25–9:35 9:20–9:30 9:15–9:25 9:10–9:20 

Занятие № 2 9:40–10.10 9:35–10:00 9:30–9:50 9:25-9:40 9:20-9:30 

Перерыв между занятиями: игры  10:10-10:20 – – – – 

Занятие № 3 10:20–10:50 – – – – 

Совместная деятельность педагога и детей, 

самообслуживание, подготовка к прогулке 
– 10:00–10:30 9:50–10:30 9:40-10:30 9:30-10:30 

Подготовка к приему пищи: второй завтрак 10:50–11:00 10:30–10:40 10:30–10:40 10:30–10:40 10:30–10:40 

Прогулка на свежем воздухе: наблюдения, труд, 

 

игры средней и высокой подвижности 

11:00–12:20 10:40–12:15 10:40-12:00 10:40–11:50 10:20–11:40 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 20 мин. 20 мин. 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 
12:20–12:30 12:15–12:25 12:00–12:20 11:50–12:00 11:40–12:00 

Подготовка к приему пищи: обед 12:30–12:50 12:25–12:50 12:20–12:50 12:00–12:20 12:00–12:20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50–15:20 12:50–15:20 12:50–15:20 12:20–15:20 12:20–15:20 

Постепенный подъем, профилактическая 

гимнастика, гигиенические процедуры, 

15:20–15:30 15:20–15:30 15:20–15:30 15:20–15:30 15:20–15:30 

10 мин. 10 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Подготовка к приему пищи: полдник 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

Занятие – 15:45–16:10 – – – 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

совместная деятельность педагога с детьми 
15:45–16:45 16:10–17:00 15:45–16:45 15:45–16:35 15:45–16:25 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, индивидуальная работа), самостоятельная 

деятельность, игры  

16:45–18:40 17:00–18:40 16:45–18:40 16:35–18:40 16:25–18:40 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 20 мин. 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей (игры), 

чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

18:40-19:00 18:40-19:00 18:40-19:00 18:40-19:00 18:40-19:00 
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Режим дня (теплый период времени)  

Режимные периоды /  

Возрастная группа 

Группа для  детей 

от 2 до  3 лет от 3 до  4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием детей на открытом воздухе; совместная 

деятельность детей с педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской деятельности; 

самостоятельная деятельность детей; двигательная 

активность; индивидуальная работа  

педагога с детьми 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка  на свежем воздухе 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена).  

Завтрак:  работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания. 

Подготовка к прогулке.  Прогулка: совместная 

деятельность детей с педагогом, с детьми в 

различных видах детской деятельности, 

индивидуальная работа педагога с детьми,  

двигательная активность, 

 самостоятельная деятельность. 

Занятия «Физическое развитие» на открытом 

воздухе (по расписанию) 

Второй завтрак 

 

8.30-9.00 

 

 

 

8.30-9.00 

 

 

 

8.30-9.00 

 

 

 

8.30-9.00 

 

 

 

8.30-9.00 

 

 

 

9.00-11.40 

 

 

 

9.00-11.50 

 

 

 

9.00-12.10 

 

 

 

 

9.00-12.20 

 

 

 

9.00-12.20 

 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к обеду 

11.40-12.00 11.50-12.00  12.10-12.20 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед, работа по формированию  культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.40 12.30-12.50 12.30-12.50 

Дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.40-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем детей, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Совместная деятельность детей с педагогом, с 

другими детьми в различных видах детской 

деятельности, индивидуальная работа педагога с 

детьми; двигательная активность,  

самостоятельная деятельность детей 

15.45 -16.30 15.45-16.30 15.45-16.40  15.45-16.40 15.45-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка  2: совместная 

деятельность детей с педагогом, с другими детьми 

в различных видах детской деятельности, 

индивидуальная работа педагога с детьми, 

двигательная активность,  

самостоятельная деятельность. 

 

16.30-17.30 

 

 

16.30-17.30 

 

 

16.40-17.30 

 

 

16.40-17.30 

 

16.40-17.30 

Возвращение с прогулки.  

Подготовка к ужину. Ужин, совершенствовать 

навыки культуры еды 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Совместная деятельность детей с педагогом, с 

другими детьми в различных видах детской 

деятельности, индивидуальная работа педагога с 

детьми; самостоятельная деятельность детей, 

двигательная активность, уход детей домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Воспитатели ежедневно наполняют жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Наличие традиционных событий, праздников, 

мероприятий является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. Поэтому создание 

традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа.  
В МДОАУ № 162 в качестве традиционных, определены мероприятия: 

 проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Осенины», «Масленица», «8 Марта», «Жаворонки», «День космонавтики», «День 

Победы»; 

 проведение спортивных мероприятий и развлечений – «День защитников 

Отечества», «Веселые старты»; «Мама, папа, я – спортивная семья». 

  Кукольный театр; 

 Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;  

 Конкурсное движение –  конкурс стенгазет «День великой Победы», конкурс 

«Огород на окошке», «Символ нового года». 

  Организация фотовыставки «Вот и лето прошло». 

Такие мероприятия и праздники с удовольствием принимаются детьми и 

родителями. Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих 

традиций, среди которых можно выделить следующие: 

  Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление кормушек и скворечника. 

  «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

Церемония поднятия Государственного флага и церемония исполнения 

Государственного гимна внесена как еженедельная традиция. Данная традиция 

направлена на знакомство детей с государственными символами Российской 

Федерации и направлено на воспитание бережного отношения и уважения к символам 

государства, на формирование актуальных знаний об истории создания и 

конституционных требований к использованию государственных символов, на 

раскрытие содержания ценностей и смыслов, заложенных в государственных 

символах. 

Программа «Лаборатория природы» 
   При реализации Программы учтены следующие особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий: 

- Шоу мыльных пузырей 

- День воды 

- Снежная сказка (постройки из снега) 

- Сказки из песка 

- Огород на окне 

- Праздник воздушных шаров.  
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Программа «Юные финансисты» 
При реализации Программы учтены следующие особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий: 

- викторина «Путешествие в денежную страну»; 

- создание мини-музея «Монетки»; 

- инсценирование сказок; 

- деловые игры; 

- создание презентаций; 

- просмотр мультфильмов «Азбука финансов» из серии «Уроки тетушки Совы»; 

-интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «КВН», «Кто хочет стать 

миллионером?»; 

- социальное партнерство с работниками банка.  

 

3.4. Особенности организация развивающей предметно - пространственной 

образовательной среды. (соответствует ФОП стр. 191-193 п.31). 
РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности 

детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов 

детей, коррекции недостатков их развития. 

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС 

и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания P1J11С при 

условии учёта целей и принципов Программы, возрастной и тендерной специфики для 

реализации образовательной программы. 

         РППС ДОО создано, как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учтены условия: 

o местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

o возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

o задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

o возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия 

и других участников образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы ДОО в 

различных организационных моделях и формах РППС должна соответствовать: 

o требованиям ФГОС ДО;  

o ФОП ДО;  

o материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей; 

o возрастным особенностям детей; 
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o воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

o требованиям безопасности и надежности.  

Наполняемость РППС организована с учетом целостности образовательного 

процесса и реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей согласно ФГОС ДО. РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных 

видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно- насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. РППС в ДОО 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. В некоторых групповых 

ячейках ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется логопедический кабинет со специальным 

оборудованием. В МДОАУ № 162 создана предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда, обеспечивающая реализацию образовательного пространства 

учреждения, отвечающая требованием ФГОС ДО. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополняется 

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Для развития самостоятельности 

воспитанников предметно- пространственная развивающая образовательная среда 

состоит из различных центров. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Все предметы доступны детям.  

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и 

определении их количества педагоги учитывали: количество детей в группе, площадь 

групповых помещений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 

«Лаборатория природы» 

2-3 года Предметно – развивающая среда в группе для детей 2-3 лет направлена на 

формирование у детей элементарных обследовательских действий, 

необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и 

предметами окружающего мира. 

Материалы, находящиеся в уголке распределяются по разделам: «Песок и 

вода», «Воздух» и т.д, расположены в доступном для экспериментирования 

месте и в достаточном количестве. 

Оборудование: Приборы-помощники (увеличительные стёкла, весы, 

песочные часы, компас, магниты, сантиметровая лента, линейки). 

Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объёма и формы. 
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Природный материал (шишки, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 

деревьев, семена и т.д). Бросовый материал (проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д).Технические материалы (гайки, 

скрепки, болты, винтики, детали конструктора и т.д). 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная 

Красители: гуашь, акварель и т.д. Медицинские материалы (пипетки, колбы, 

деревянные палочки, шприцы, (без игл), мерные ложки, ёмкости, резиновые 

груши и т.д). Прочие материалы (зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стёкла, пилки, сито, свечи и т.д). 

Дополнительное оборудование: детские халаты, клеенчатые фартуки, 

контейнеры для хранения мелких и сыпучих предметов. Карточки – схемы 

проведения экспериментов на плотной бумаге. 

На видном месте вывешиваются правила работы с материалом. Материал, 

находящийся в уголке соответствует среднему уровню развития ребёнка. 

Необходимо также иметь материалы и оборудование для проведения сложных 

экспериментов, рассчитанных на детей с высоким уровнем развития. 

Желательно чтобы центр детского экспериментирования располагался 

рядом с окном и был достаточно просторным (чтобы при необходимости 

можно было поставить дополнительные, рабочие столики). Для хранения 

оборудования и различных материалов нужно удобно разместить небольшие 

стеллажи или полки. На видном месте можно повесить табличку с названием 

экспериментально-исследовательского центра и его эмблемой, либо 

«поселить» в уголке персонажа, который будет хозяином этого места, и будет 

помогать детям. Грамотное сочетание материалов и оборудования в центре 

экспериментирования способствуют овладению детьми средствами 

познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, 

расширению познавательного опыта 

3-4 года 

 

Предметно – развивающая среда в группе для детей 3-4 лет направлена на 

формирование элементарных обследовательских действий, необходимых для 

сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и предметами 

окружающего мира. Стол, Фартуки, клеенка. Природный материал: песок, 

глина, вода, камушки, ракушки, различные плоды, пух, перья. Пищевые 

красители. Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки 

для коктейля, воронки, сито, формочки. Игрушки для игры с водой. Несколько 

комнатных растений. Игра «Времена года».  Пуговицы, шнурки, нитки, 

скорлупа орехов, вата, бумага разных сортов. Наборы «Разные виды бумаги и 

ткани». Магниты маленькие и большие, мерные стаканчики, воронка, лупа.  

Баночки с разными видами материалов: уголь, песок, сахар, земля. Пробирки 

на подставке. Мерные ложки, мензурки. Альбом «Опыты с разными 

материалами», Картотека опытов и экспериментов. Коллекция камней, 

фантиков. Карточки с последовательностью работы, контейнер с 

оборудованием для опытов. Ведерки, шарики надувные. Д/игра «Для умников 

и умниц». Игры «Шумящие коробочки», «Душистые коробочки». Игрушки 

мелкие для игры с водой, песком, формочки. 

4-5 лет Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение 

представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. 

Стол для проведения экспериментов. Фартуки, нарукавники. Природный 

материал: песок, глина, фасоль, горох, вода, камни, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, пух, перья. Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, трубочки для коктейля, воронки, сито, формочки. Игрушки для игры 

с водой. Лейки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватели. Контейнеры с 

крышками для природного материала и сыпучих продуктов. Сыпучие 

продукты (соль, сахарный песок). Увеличительное стекло. Игрушечные весы.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

программа «Юные финансисты» 

Формирование основ финансово-экономической грамотности зависит от многих 

факторов, в том числе от организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, в которой оно происходит.  

При построении предметно-пространственной экономической среды необходимо 

соблюдать следующие положения:  

- статичность и подвижность предметного окружения (педагог может заранее 

смоделировать ситуацию сюжетно-дидактических игр, предоставить набор 

функционально-игровых предметов, которые позволяют реализовать стремление к 

творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды); 

 - гибкость изолированная предметно-пространственного окружения (среда 

строится так, чтобы дети могли свободно, легко трансформировать оборудование, 

предметы из условно выделенных уголков в любую часть жилого помещения);  

- комфортность среды (окружение и планировка должны быть такими, чтобы 

каждый ребенок мог найти место, удобное для занятий; комфортность с точки зрения 

его эмоционального состояния и благополучия);  

- открытость-закрытость предметно-пространственного окружения (помогает 

заглянуть в разграничение внешнего и внутреннего миров существования; себя и 

других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и 

окружающего мира);  

- способность предметно-пространственной среды обеспечить развитие половых 

различий (необходимы предметы, стимулирующие принадлежность ребенка к 

определенному полу).  

Процесс экономического воспитания реализуется через разные формы его 

организации. Использование многообразных форм даёт возможность проявить 

творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно важно, сделать процесс 

познания экономики интересным и доступным. Главное, говорить ребёнку про 

экономику на языке, ему понятном. Сделать это занятие понятным, помогают 

сюжетно-дидактические игры. Так, играя в сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети 

постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 

«обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные 

жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой 

продукции и др. Соединение образовательно - игровой и реальной деятельности 

наиболее эффективно для усвоения сложных экономических знаний. В сюжетно-

ролевых играх «Рекламное агентство», «Банк», «Супермаркет», «Магазин» и др. 

создаются благоприятные условия для развития у детей интереса к экономическим 

знаниям, естественная, приближенная к реальности обстановка, устанавливается 

адекватная возрасту ситуация общения. К атрибутам сюжетно-ролевым играм 

относится кассовый аппарат, банкомат, пластиковые карты, деньги (имитация). 
В дидактических играх «Кому что нужно?», «Что быстрее купят?», «Обмен», 

«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 «Монополия», «Весёлый бизнесмен», «Бизнесмен», «Деньги», 

«Супермаркет». 
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3.5. Описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

Программы (в соответствии с ФОП стр. 189-191 п.32.) 
Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы. (п.30 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 

1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» 

Успешная реализация Федеральной 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, 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; 

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; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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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 семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде.  

Кадровые условия реализации Образовательной программы (соответствует 

ФОП п.34)  

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками, наименование должностей которых соответствует «Номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2022 г. № 225.  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 

ее реализации в Организации или в дошкольной группе. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

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. Реализация образовательной 

программы дошкольного образования обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. Организация 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 
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работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданскоправового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 248 При работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности, в Организации 

дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, перечень и 

количество которых определяется «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. В целях 

эффективной реализации Программы Организация создает 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 Организации. 

3.6. Перечень произведений для использования в образовательной 

работе в разных возрастных группах  (соответствует ФОП стр. 195-218 п.33). 
Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Федеральной программы. (п.33 Приказа 

Министерства просвещения 182 Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»)  

3.6.1 Перечень художественной литературы.  
Примерный перечень художественной литературы. (п.33.1. Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»)  

3.6.2 Перечень музыкальных произведений.  
Примерный перечень музыкальных произведений. (п.33.2 Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»)  

3.6.3 Перечень произведений изобразительного искусства.  
Примерный перечень произведений изобразительного искусства. (п.33.3 Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»)  

3.6.4 Перечень анимационных произведений для семейного просмотра. 
Примерный перечень анимационных произведений. (п.33.4 Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования») 

 

3.7.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
Федеральный календарный план воспитательной работы. (п.36 Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования») 
В Программу ДОО включены мероприятия воспитательных событий, 

составленных в соответствии с направлениями воспитания. Мероприятия 

воспитательных событий служат основой для разработки календарного плана 

воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1
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 Патриотическое Трудовое Познавательное Духовно-

нравственное 
Социальное Физическое и  

оздоровительное 
Эстетическое 

Сентябрь 

01.09 — День знаний; 08.09 — Международный день распространения грамотности, 27.09 — День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

2
-4

  

11.09 — 
Всемирный 

день журавля 

13.09 — 
День 

парикмахера 
 
 

01.09 — 
«Детский сад 

встречает ребят!» 

09.09 — День 
плюшевого 

мишки 

11.09 — 
Праздник 
ласкового 
обращения 

29.09 — 
Всемирный 
день сердца 

10.09 — День 
разноцветных 

букетов 

4
-5

  

21.09 - 
Международны

й  день мира  

19.09 — День 
рождения 

«Смайлика» 

14.09 — День 
оказания первой 

медицинской 
помощи 

14.09 —  
День сока 

08.09  - День 
распространени
я грамотности  

5
-6

  

01.09 — 
День 

нефтяника 

07.09 — 
Международный 

день чистого 
воздуха 

и голубого неба 

05.09 — 
Международный 

день 
благотворительно

сти 

12.09 — День 
общения с семьей 

07.09 — 
Международны

й день чистого 
воздуха 

и голубого неба 

21.09 — 
Всемирный 

день чистоты 

6
-7

  

03.09 — День 
окончания 

Второй мировой 
войны 

14.09 — День 
защиты пчел 

Октябрь 

 01.10 — Международный день пожилых людей , *01.10 — Международный день музыки ; *04.10 — День защиты 
животных,  

 05.10 — День учителя, *Третье воскресенье октября: День отца в России 

2
-4

. 12.10 — 
Синичкин день 

20.10 — 
Международ

ный день 
повара 

16.10 — 
Всемирный день 

хлеба 

31.10 — День 
красной рябины 
и прилетевших 

синиц 

07.10 — День 
вежливых людей 

 
 
 
 

18.10 — 
Всемирный 
день конфет 

17.10 — 
Всемирный 
день пения 

4
-5

  28.10 — День 
армейской 

авиации РФ 
 

14.10 — День 
рождения Винни 

Пуха 

15.10 — 
Всемирный 

день чистых рук 

5
-6

  05.10 — 
День 

учителя 

10.10 — 
Всемирный день 

зрения 

22.10 — 
Праздник белых 

журавлей 

26.10 — 
Всероссийский 

день гимнастики 

 28.10 — 
Международны

й день 
анимации 

6
-7

  

07.10 — 
Международ

ный день 
врача 

21.10 — День 
лабиринта 

Ноябрь 

 04.11 — День народного единства — праздничные мероприятия во всех возрастных группах 

 30.11 — День Государственного герба РФ — тематические мероприятия во всех возрастных группах 

 Последнее воскресенье ноября: День матери в России — праздничные мероприятия во всех возрастных группах 

2
-4

  

03.11 — день 
рождения С.Я. 

Маршака 

19.11 — 
День 

работника 
стекольной 

промышленн

ости 

24.11 — День 
угощения 
домовых 
молоком 

18.11 — день 
рождения Деда 

Мороза 

21.11 — 
Всемирный день 

приветствий 

06.10 — День 
детского 
здоровья 

20.11 — День 
перевоплощени

й 
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4
-5

  

26.11 — 
День 

сапожника 

04.11 — День 
рождения 
кассового 
аппарата 

17.11 — 
Международный 

день защиты 
белок 

30.11 — 
Всемирный день 

домашних 
животных 

07.11 — День 
рисования на  

стекле 

5
-6

  

19.11 — День 
ракетных войск 
и артиллерии 

России 

10.11 — 
День 

полиции 
 
 

15.10 — 
Всемирный день 

математики 

10.11 — День 
вышивальщицы 

и покровительниц

ы всех 
рукодельниц 
Параскевы 
Пятницы 

 
 

20.11 — 
Всемирный день 

ребенка 

02.10 — День 
электронной 

почты как 
средства связи 

6
-7

  

24.11 — день 
рождения А.В. 

Суворова 

10.10 — 
Всемирный день 

науки 

16.11 — 
Международный 

день 
толерантности 

 

Декабрь 

 03.12 — День Неизвестного Солдата  * 05.12 — День добровольца (волонтера) в России *08.12 — Международный день 
художника   *09.12 — День Героев Отечества, *12.12 — День Конституции Российской Федерации  *«Новый год»  

2
-4

  

07.12 — 
Катерина-
санница 

27.12 — 
День 

спасателей 
России 

 

29.12 — 
Международный 
день виолончели 

 

25.12 — 
знакомство 

с Дедом Морозом 
и Снегурочкой 

20.12 — 
Международный 

день 
солидарности 

людей 

16.12 — 
Праздник 
Мороза — 

красного носа 

04.12 — День 
заказов 

подарков Деду 
Морозу 

4
-5

  

19.12 — день 
рождения 

Олимпийского 
мишки 

02.12 — 
День 

банковского 
работника 

России 
 

21.12 — 
Всемирный день 

кроссворда 

26.12 — 
новогодние игры 

и забавы 

10.12 — День 
прав человека 

15.12 — 
Международны

й день чая 

23.12 — День 
снежных 
ангелов 

5
-6

  09.12 — День 
Героев 

Отечества 

11.12 — 
Международный 

день гор 

27.12 — 
новогодний 

карнавал 

03.12 — 
Международный 
день инвалидов 

01.12 — 
Всероссийский 

день хоккея 

27.12 — День 
вырезания 
снежинки 
из бумаги 

6
-7

  

13.12 — 
День 

медведя 
в России 

 28.12 — 
«Новогодние 
волшебники 

разных стран» 

20.12 — 
Международный 

день помощи 
бедным 

Январь 

27.01 — День снятия блокады Ленинграда, тематические мероприятия во всех возрастных группах 

2
-4

  05.01 — День 
Дымковской 

игрушки 

16.01 — 
День 

ледовара 

30 января — День 
Деда Мороза 
и Снегурки 

14.01 — праздник 
старый Новый 

год 
 
 
 
 

21.01 — 
Международный 

день объятий 

24.01 — 
Международны

й день эскимо 

18.01 — 
Международны

й день 
снеговика 

4
-5

  03.01 — День 
русской 

матрешки 

26.01 —  
День 

таможенника 

17.01 — 
Всемирный день 

снега 

11.01 — 
Всемирный день 

«спасибо» 

15.01 — День 
головного убора 

5
-6

  11.01 — День 
заповедников 

и национальных 
парков 

31.01 — 
Всемирный 

день 
ювелира 

 

16.01 — День 
детских 

изобретений 

15.01 — День 
зимующих птиц 

в России 

21.01 — 
Международны

й день зимних 
видов спорта 

6
-7

  28.01 — День 
открытия 

Антарктиды 

Февраль 

 08.02 — День российской наук  *15.02 — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества  *21.02 — Международный день родного языка  *23.02 — День защитника Отечества 24.02–02.03 — 

Масленица 
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2
-4

  17.02 — день 
рождения 

Агнии Барто 

07.02 — 
День 

огнетушителя 

27.02 — День 
белого полярного 

медведя 

10.02 — День 
памяти А.С. 

Пушкина 

17.02 —День 
проявления 

доброты 
 

09.02 — 
Международны

й день 
стоматолог 

19.02 — День 
смешивания 

разных красок 

4
--

5
 13.02 — День 

рождения И.А. 
Крылова 

21.02 — 
Всемирный 

день 
экскурсовод

а 

07.02 — День 
рождения 

огнетушителя 

24.02 День 
полосок 

и пятнышек 

5
-6

 02.02 — День 
разгрома 

советскими 
войсками 
немецко-

фашистских 
в Сталинградск

ой битве 

10.02 — День 
рождения утюга 

14.02 — 
Международный 

день дарения книг 

07.02 — День 
зимних видов 

спорта в России 

26.02 — 
Всемирный 

день 
неторопливости 

6
-7

  

19.02 — 
День 

орнитолога 

19.02 — 
Всемирный день 

китов 

Март 

08.03 — Международный женский день, *18.03 — День воссоединения Крыма с Россией  *27.03 — Всемирный день театра 

2
-4

  

31.03 — день 
рождения К.И. 

Чуковского 

03.03 — 
Всемирный 

день 
писателя 

01.03 — День 
кошек 

15.03 — День 
добрых дел 

01.03 — 
Всемирный день 

комплимента 

20.03 — 
Всемирный 

день 
иммунитета 

06.03 — 
Веснянка-
свистулька 

4
-5

  

03.03 — 
Всемирный 
день дикой 
природы 

19.03 — 
День 

моряка-
подводника 

20.03 — День 
воробья 

01.03 — 
Мартеница 

22.03 — 
Всемирный день 
водных ресурсов 

16.03 — День 
цветных 

карандашей 

5
-6

  

09.03 — день 
рождения Ю.А. 

Гагарина 

23.03 — 
Всемирный 

день детской 
поэзии 

07.03 — День 
телефона 

20.03 — 
Международный 

день счастья 

25.03 — День 
рождения 
почтовой 
открытки 

 

6
-7

  

25.03 — 
День 

работника 
культуры 

24.03 — День 
рождения 
паровоза 

20.03 — День 
Земли 

02.03 — 
Международный 

день спички 

Апрель 

12.04 — День космонавтики — праздничные мероприятия во всех возрастных группах 

2
-4

  

06.04 — День 
русской 

народной 
сказки 

30.04 — 
День 

пожарных 
РФ 

 
 

01.04 — 
Международный 

день птиц 

10.04 — 
Международный 
день 
братьев, сестер 

02.04 — День 
детской книги 

07.04 — 
Всемирный 

день здоровья 

19.04 — День 
подснежника 

4
-5

  02.04 — день 
рождения Г.Х. 

Андерсена 

19.04 — День 
подснежника 

27.04 — Вороний 
праздник 

24.04 — 
Международны

й день танца 

5
-6

  11.04 — День 
березы 

 

28.04 — 
День 

работника 
скорой 

медицинско

й помощи 

25.04 — 
Всемирный день 

пингвинов 

18.04 — 
Международный 
день памятников 
и исторических 

мест 
 

20.04 — 
Национальный 

день 
донора в России 

 

15.04 — 
Всемирный 

день искусства 

6
-7

  22.04 —день 
Земли 

02.04 — День 
детской книги 

 

Май 
01.05 — Праздник Весны и Труда ,*09.05 — День Победы , 19.05 — День детских организаций России,  

24.05 — День славянской письменности и культуры 
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2
-4

  19.05 — День 
пионерии 

 

03.05 — 
День 

кондитера 

31.05 — 
Всемирный день 

попугаев 

15.05 — 
Международный 

день семей 
 
 

 

12.05 — 
День 

экологического 
образования 

18.05 — 
Всемирный 

день 
скандинавской 

ходьбы 

08.05 — День 
Солнца 

4
-5

  20.05 — 
Всемирный день 

пчел 

13.05 — День 
одуванчика 

5
-6

  

28.05 — День 
пограничника 

 

04.05 — 
Международ

ный день 
пожарных 

23.05 — 
Всемирный день 

черепахи 

18.05 — 
Всемирный день 

библиотек 

31.05 — День 
рождения 

велосипедного 
спорта 

10.05 — День 
кактуса 

6
--

7
  18.05 —День 

музеев 
08.05 —День  

Красного Креста 
04.05 —День 

рождения 
зонтика 

 

Июнь 

01.06 — День защиты детей .  *06.06 — День русского языка, 12.06 — День России ,  *22.06 — День памяти и скорби 

2
-4

  23.06 — День 
балалайки 

25.06 — 
День моряка 

13.06 — День 
божьих коровок 

07.06 — 
Международный 

день сказок 

09.06 — 
Международный 

день друзей 

26.06 — День 
рождения 

зубной щетки 

19.06 — День 
бабочек 

4
-5

  

06.06 — день 
рождения А.С. 

Пушкина 

08.06 — 
День 

социального 
работника 

09.06 — 
Всемирный день 

океанов 

24.06 — День 
ромашек 

05.06 — 
Всемирный день 

окруж.среды 

02.06 — День 
здорового 
питания 

21.06 — 
Международны

й день цветка 

5
-6

  23.06 — День 
народных 

промыслов 

21.06 — 
День 

медицинског

о работника 

04.06 — 
Всемирный день 

молока 

10.06 — день 
рождения 

киностудии 
«Союзмультфиль

м» 
 

03.06 — 
Международный 

день очистки 
водоемов 

23.06 — 
Международны

й Олимпийский 
день 

15.06 — День 
фотографии 

природы 

6
-7

  

16.06 — День 
полета в космос 

В.В. 
Терешковой 

23.06 — 
Международный 

Олимпийский 
день 

02.06 — День 
бумажных 

змеев 
и самолетиков 

Июль  
- 08.07 — День семьи, любви и верности — праздничные мероприятия во всех возрастных группах 

2
-4

  

07.07 — День 
Ивана Купалы 

 

13.07 — 
День рыбака 

23.07 — 
Всемирный день 

китов 
и дельфинов 

27.07 — День 
памяти М.Ю. 
Лермонтова 

 

30.07 — 
Международный 

день дружбы 
 

11.07 — 
Всемирный 

день шоколада 

11.07 — День 
наблюдений 
за природой 

4
-5

  17.07 — 
Единый день 

фольклора 
в России 

02.07 — 
Международ

ный день 
спортивного 
журналиста 

14.07 — День 
смородины 

16.07 — День 
рисунков 

на асфальте 
 

5
-6

  13.07 — День 
российской 

почты 

05.07 — День 
бадминтона 

 

6
-7

  26.07 — День 
ВМФ  

18.07 - День 
ГАИ 

20.07 —день 
шахмат 

Август - 12.08 — День физкультурника, *22.08 — День Государственного флага России , 27.08 — День российского кино 
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2
-4

  

20.08 — День 
рождения 

Чебурашки 

15.08 — 
День 

строителя 
 

31.08 — 
«Проводы лета» 

14.08 — Медовый 
спас 

02.08 — Ильин 
день 

16.08 — День 
малинового 

варенья 

19.08 — 
Всемирный 

день 
фотографии 

 
 
 
 

4
-5

  24.08 — День 
народной 
игрушки 

09.08 — 
Всемирный день 

книголюбов 

09.08 — День 
коренных 

народов России 

5
-6

  02.08 — День 
ВДВ 

 

05.08 —День 
светофора 

29.08 — Хлебный 
или Ореховый 

спас 

19.08 — день 
гуманитарной  

помощи 

08.08 —день 
альпинизма 

6
-7

  

19.08 —

День 
окружающей 

среды 

 

 

 

3.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация 

Программы) 
С Программой можно ознакомиться на официальном сайте МДОАУ № 162 в 

разделе «Образование». Образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 162» (далее – МДОАУ № 

162) разработана коллективом самостоятельно, на основе Приказа Минобрнауки 

России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (ред. от 08.11.2022) и Приказа 

Минпросвещения России от 25.11.2022 N 1028 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования". Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе для детей с ОВЗ и детей – инвалидов.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в МДОАУ № 162. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения 

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Структура Программы включает три основных раздела: целевой раздел; 

содержательный раздел; организационный раздел. В каждом из разделов Программы 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, которые являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: (социально – коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; развитии представлений о виртуальной 

среде, о возможностях и рисках интернета.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; профилактика речевых нарушений и 

их системных последствий.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); приобщение к разным видам 

художественноэстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

В Программу включен раздел коррекционно – развивающей работы, он содержит 

специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи (ТНР)), в том числе детей – 453 
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инвалидов. Механизмы адаптации Программы для указанной категории детей 

позволяют использование: специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушения его развития.  

Раздел Рабочей программы воспитания нацелен на личностное развитие ребенка с 

учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей 

на основе традиционных ценностей российского общества. Все образовательные 

области в совокупности формируют у дошкольников основы патриотизма – любви к 

своей семье, детскому саду, родной природе, народам проживающим в нашей стране – 

России, уважительное отношение к ее символике – флагу, гербу, гимну.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена, разработанной самостоятельно, образовательной программой: «Юные 

финансисты» и «Лаборатория природы» - направлены на эстетическое воспитание и 

познавательное развитие, ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

3.8.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа (п. 1.1.1.3.) 
          Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии 

как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути. 

В муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 

«Детский сад № 162» есть категории детей с ОВЗ и дети-инвалиды. Образовательная 

деятельность в группах компенсирующей направленности (для детей 5 - 7 лет с общим 

недоразвитием речи) осуществляется по Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования. В ДОО функционирует 10 групп. Из них – 8 групп – 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет.  

 

Группа, возраст детей кол-во групп 

группа общеразвивающей направленности для детей 2 – 3 лет 1 

группа общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет 2 

группа общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет 2 

группа общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет 2 

группа общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет 1 

 

Реализация Программы организуется с детьми из семей, имеющих разный 

социальный статус (полные и неполные семьи, многодетные и воспитывающие одно-

двух детей, семьи, в которых родители имеют разный уровень образования и т.д.), и 

принадлежащих к разным национальностям.  

Программа «Лаборатория природы» направлена на достижение качества 

дошкольного образования воспитанников в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 4–7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по познавательному направлению 

развития 
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Программа «Юные финансисты» рассчитана на детей 5-7 лет групп 

общеразвивающей направленности, а так же для детей-инвалидов, посещающих 

данные группы. В ДОО функционирует: 3 группы – для детей 5-6 лет, 2 групп для 

детей 6-7 лет.  

Программа обеспечивает развитие финансово-экономических знаний детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом 

индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей детей. 

Индивидуальные особенности детей  с ОВЗ   и детей-инвалидов 

Группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ комплектуется 

воспитанниками от 5 до 7 лет по направлению ПМПК. Дети с ОВЗ имеющие общее 

недоразвитие речи (ОНР), которое представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Контингент воспитанников крайне неоднороден. Дети имеют существенные 

различия, как в клиническом, психолого-педагогическом, так и в речевом развитии.  

Организованная коррекционная психолого-педагогическая работа дает результаты 

в развитии и освоении образовательной программы (см.Адаптированная 

образовательная программа ДО). 

Данные, полученные при изучении индивидуальных особенностей воспитанников 

МДОАУ № 162, являются основанием для определения дальнейших перспектив 

развития детей. 

Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики, индивидуальные особенности детей-инвалидов 

В этом учебном году дошкольное учреждение посещают 3 детей  – инвалидов. 

Они определены в группы общеразвивающей направленности: для детей 4-5 лет № 8 

(1 ребенок), для детей 5-6 лет  (1 ребенок), для детей 6-7 лет (1 ребенок). 

Индивидуальные особенности ребенка-инвалида № 2 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико – социальной экспертизы имеет ограничения по степени 

выраженности. Степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

способность к самообслуживанию – 1 степень, к обучению – 2 степень. Ребенок – 

инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет.  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена с 17.02.2023 до 31.08.2038. 

Группа здоровья: 5 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

Социальное развитие. Самостоятельно вступает в контакт, как со взрослыми так 

и со сверстниками; характер контакта с педагогами, родителями, детьми 

эмоционально-непосредственный, искренний, доверительный.  

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции дифференцированные, 

всегда адекватные. Познавательный интерес устойчив; внимание недостаточное по 

длительности, не усидчива. Она внимательно присматривается к действиям и 

поведению старших и подражает им. Девочке свойственны высокая эмоциональность, 

готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 

взрослыми. 
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Навыки самообслуживания. У ребенка сформированы навыки 

самообслуживания: пользуется ложкой, салфеткой. Умеет самостоятельно мыть руки, 

расчёсываться, с небольшой помощью взрослого одеваться, раздеваться, обуваться. 

Свои вещи убирает на место. Она активно стремится к самостоятельности, уверенно 

осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно 

повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

Физическая сфера. Движения ребенка не достаточно скоординированы. Заметно 

отставание мелкой моторики пальцев, недоступны точные движения с мелкими 

деталями игрушек. Основные движения старается выполнять самостоятельно, иногда с 

небольшой помощью взрослого. Сопоставляет свои движения с движениями других 

детей.  Не всегда успевает двигаться в общем ритме и темпе. Девочка с желанием 

осваивает новые разнообразные движения. Активно включается в подвижные игры.  

Игра. По настроению играет с детьми в подвижные и дидактические игры. 

Проявляет интерес к сюжетно-ролевой игре «Дочки-матери», «Парикмахерская». 

Любит играть в настольные игры. В играх ребенок самостоятельно передает 

несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со 

взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. 

Познавательное развитие. Целостность восприятия развита. Ребенок живо 

интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется.  

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 

ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет 

предметы по признаку формы, цвета.  

Речевое развитие. Ребенок знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и 

с удовольствием их повторяет. Обращенную речь понимает, на просьбы и инструкции 

реагирует.  

Индивидуальные особенности ребенка-инвалида № 3 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико – социальной экспертизы имеет ограничения по степени 

выраженности. Степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

способность к самообслуживанию – 1 степень, способность к передвижению – 1 

степень.  Категория: «ребенок-инвалид» установлена с   01.12.2022 до 03.01.2036. 

Группа здоровья: v. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика: 

Социальное развитие. Девочка детский сад посещает с желанием. Воспитывается в 

полной благополучной семье в атмосфере доверия и доброжелательности, где в 

воспитании участвуют оба родителя. Любит проводить время с бабушкой, учится у 

мамы бытовым навыкам. В коллективе с ребятами хорошие отношения. По характеру – 

скромный и вежливый ребёнок, легко вступает в контакты с детьми, помогает 

товарищам выполнять разные поручения взрослых, с удовольствием откликается на 

просьбы; добрая и внимательная. Любит, когда её хвалят. Девочка умеет общаться со 

сверстниками, проявляет заботу, делится игрушками. Лучше реагирует на похвалу, чем 

на критику. Девочке очень нравится, когда взрослые дают ей поручение — с 

удовольствием их выполняет.  По отношению ко всем детям в группе проявляет 

чувство симпатии. При возникновении конфликтных ситуаций старается 

самостоятельно разрешить конфликт, в случае неудачи – обращается к взрослому. 

Общая осведомленность о себе и мире соответствует возрасту. Ребенок знает имена 
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родственников, свой адрес, ориентируется в гендерных различиях, временах года и 

пространстве.  

Навыками самообслуживания. У девочки сформированы навыки 

самообслуживания в соответствии с возрастом. Она умеет самостоятельно одеваться, 

раздеваться, застегивать пуговицы и молнии, помогает товарищам. Одежду складывает 

аккуратно. Ест самостоятельно. Ведущая рука правая. Всегда следит за своим внешним 

видом, игрушками и книгами. 

Физическая сфера. Девочка физически развита, хорошо следует распорядку дня. 

Рост соответствует возрасту. Во время дневного сна засыпает сразу. Сон спокойный. 

Передвигается самостоятельно. Функции рук и ног не ограничены. Основные 

движения старается выполнять самостоятельно, иногда с небольшой помощью 

взрослого. Сопоставляет свои движения с движениями других детей, с желанием 

осваивает новые разнообразные движения. Активно включается в подвижные игры.  

Игра. Проявляет интерес к сверстникам, стремится играть с детьми в подвижные и 

дидактические игры, выполняя в них разные роли. Радуется, когда ей предлагают 

ведущие роли.  С удовольствием играет в куклы, любит слушать сказки и рисовать. В 

игре использует предметы – заместители, ведет диалог со всеми участниками, 

поправляет действия товарищей, после игры собирает игрушки и привлекает тех, кто 

играл с ней. Наибольшее внимание уделяет сюжетно – ролевым играм, но с 

удовольствием играет и в настольно – печатные. 

Познавательное развитие. На занятиях девочка активна и любознательна, часто 

задает вопросы, проявляет инициативу слушает речь воспитателя, старается запомнить 

новый материал. Легко переключается с одного вида деятельности на другой. При 

выполнении заданий по аппликации, конструированию, лепке и рисованию сравнивает 

свою работу с образцом, старается доводить начатое до конца. В случае возникновения 

затруднений при выполнении заданий она охотно принимает помощь взрослых, 

внимательно следит за действиями воспитателя. Развитие мелкой моторики 

соответствует возрасту. Девочка владеет карандашом, кистью, ножницами.  

Речевое развитие. Девочка хорошо понимает обращенную к ней речь. Помощь 

взрослых всегда использует продуктивно. Охотно вступает в речевое общение с детьми 

группы. Ребенок с легкостью усваивает программу, на занятиях темп работы 

равномерный. Может варьировать темп и интонационную выразительность речи: 

произносить слова громко и тихо, говорить быстро-медленно. 

 Связная речь. Передает своими словами впечатления из личного опыта, любит 

рассказывать о том, что с ней произошло за день. Девочка может пересказать 

прочитанную сказку или небольшой рассказ. Детский сад любит за возможность 

встречаться с детьми и занятия музыкой. 

Индивидуальные особенности ребенка-инвалида № 4 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико – социальной экспертизы имеет ограничения по степени 

выраженности. Степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

способность к самообслуживанию – 1 степень, способность к передвижению – 1 

степень.  Категория: «ребенок-инвалид» установлена с 27.06.2024г. до 01.07.2026г. 

Группа здоровья: 2. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика: 

Социальное развитие. Воспитывается в полной благополучной семье в атмосфере 

доверия и доброжелательности, где в воспитании ребенка участвуют оба родителя 
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Ребенок дружелюбен по отношению к окружающим. В поведении свойственна 

подражательность действиям.  

Эмоционально-волевая сфера. У девочки отмечается неустойчивый 

эмоциональный фон в течение дня, отсутствует адекватное реагирование и контроль 

над эмоциональными реакциями в различных ситуациях, нарушена социально-

эмоциональная взаимность по отношению к сверстникам, ребенок не вступает в 

обычное для его возраста, общение.  Зрительное внимание чаще всего избирательно, 

либо фрагментарно. Характерна непереносимость взгляда глаза в глаза, выявляются 

нарушения концентрации внимания, его быстрая истощаемость.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки частично не 

соответствуют возрасту: ребенок не уверенно пользуется столовыми приборами, 

раздевается и одевается с помощью взрослого.  

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно, отмечается незначительное 

нарушение координации движений  

Игра. Девочка в общение с детьми вступает редко. С игрушками почти не играет. 

В основном, манипулирует с мелкими предметами, проявляется стереотипность 

манипуляций (любит перебирать, манипулировать 1-2 игрушками). Ребенку требуется 

поддержка и помощь воспитателя в качестве постоянного привлечение внимания.   

Познавательное развитие. Познавательная деятельность характеризуется 

неустойчивостью активного внимания, повышенной утомляемостью, коротким 

периодом концентрации внимания. Усвоение программы значительно затруднено в 

связи с низким уровнем развития речи.  

Интерес к занятию, как правило, пропадает быстро. Продуктивная деятельность 

отсутствует, ребёнок может только хаотично чиркать карандашом по бумаге, 

раскрашивать не умеет. 

Речевое развитие. В поведении ребенка отмечается слабость или отсутствие 

реакции на речь взрослого (не отзывается на обращения, не фиксирует взгляда на 

говорящем). Игнорирует простые, обращенные к нему инструкции. Лучше ребенок 

реагирует на тихую, шепотную речь. Инструкцию нужно повторять несколько раз, 

внимание ребёнка не привлекается даже на явный раздражитель. Наблюдается 

избирательность внимания.  

Речь представлена отдельными гласными звуками, пользуется невербальными 

средствами общения, на звуки реагирует с интересом. Фразовая и связная речь 

отсутствует, грамматический строй не сформирован. Пассивный словарный запас 

резко ограничен. Артикуляционная моторика не сформирована.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей, части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
В реализации образовательной программы «Лаборатория природы» участвуют 

дети в возрасте от 2 до 4 лет.  

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м годам 
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начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в 

«как будто». Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. С удовольствием 

самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. Ребенок 

живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

пополняется. Для того чтобы удовлетворить стремления, желания и потребности, в 

арсенале пятилетнего ребенка имеются различные способы познания: действия и 

собственный практический опыт.  

При правильной организации работы у детей 5-6 формируется устойчивая 

привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них ответы. 

Инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, а педагог уже не 

навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные 

варианты, сам обратится за помощью. Но и в этом случае следует сначала при помощи 

наводящих вопросов направить действия детей в нужное направление, а не давать 

готовых решений. 

Программа «Юные финансисты» 

В реализации образовательной программы «Юные финансисты» участвуют дети 

в возрасте от 5 до 7 лет. Предлагаемая Программа в работе с детьми требует 

осторожности, разумной меры. 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. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся 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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Как правило, дети не 

воспроизводят 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.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в сравнении с младшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе 

приобретённой 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.  



146 
 

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 

 

3.8.2. ССЫЛКА НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/ 
 

3.8.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится 

на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей в 

образовательной деятельности детского сада. Сотрудничество с семьей выстроено по 

следующим направлениям.    

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. 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, 

оформление и обновление сайта. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, проведение мастер-классов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок - передвижек в 

раздевальных комнатах.  

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с семьями детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов. Именно эта форма работы помогает лучше и глубже понять 

состояние отношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую 

помощь. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. В группах компенсирующей направленности учителя-логопеды и 

другие специалисты привлекают семьи к коррекционной работе через систему 

методических рекомендаций. Психолого-педагогическое просвещение родителей с 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/
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целью повышения их педагогической культуры. Содержанием этой работы является 

ознакомление родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. 

Особо важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В 

работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, 

родительские собрания и конференции.  

Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как 

первого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность 

реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с 

семьями сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными 

инновационными технологиями. Укрепление и развитие тесной связи и 

взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья) обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности, способствуют росту педагогической культуры 

семей воспитанников. Формирование сотрудничества семей воспитанников и 

педагогов зависит, прежде всего, от того, как складывается взаимодействие взрослых в 

этом процессе. Результат воспитания может быть успешным только при условии, если 

педагоги и семьи воспитанников станут равноправными партнерами, так как они 

воспитывают одних и тех же детей. В основу этого союза должно быть положено 

единство стремлений, взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно 

общие цели и образовательные задачи, а также пути достижения намеченных 

результатов. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников сочетаются сегодня в новых социальных условиях с 

вариативными инновационными технологиями организации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 

Так же особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, является использование дистанционных видеоконференций, 

онлайнвстреч, мастер - классов организованных с помощью бесплатной программы в 

режиме реального временны – платформа «Сферум». Виртуальная доска Padlet 

является еще одним из самых популярных онлайн-средств взаимодействия, на которой 

можно размещать информацию и с удовольствием осуществлять обратную связь с 

семьями воспитанников. Дистанционные информирование через официальные 

аккаунты в пабликах ВКонтакт и Одноклассники позволяют достичь большей 

оперативности во взаимодействии с родителями (законными представителями), а также 

сделать родителей более активными участниками жизни ребенка и детского сада. При 

дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точку 

зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован.  

Особенностью организаций взаимодействия с использованием Интернета 

является то, что способствует гармонизации отношений между всеми участниками 

образовательного процесса.. 

Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский 

сад № 162» представлена на официальном сайте учреждения: https://ds162-orenburg-

r56.gosweb.gosuslugi.ru 
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