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Введение 
Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности 

в области «Познавательное развитие» и включает не только работу по формированию 

первичных представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, 

но и предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по формированию элементарных математических представлений у 

детей 1-7 лет (далее Программа) разработана в соответствии с: 
Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 
– Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 
– федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

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

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 
– Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

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

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
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– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 
- Положения о разработке Образовательной Программы ДО, о Рабочей Программе 

педагогов, о педагогической диагностике. 
 

Программа ориентирована на Концепцию дошкольного воспитания, 

учитывает основные положения: 
- инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», 
- инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий» 
- ООП ДО ЧДОУ «Центр «ДИВО» 

Содержание программы – это целостная система по обучению дошкольников элементам 

грамоты, при усвоении которой решающая роль принадлежит деятельности ребенка, а педагог 

лишь руководит этой деятельностью. При отборе содержания учитывались возрастные и 

особенности детей дошкольного возраста: работоспособность, специфический характер 

наглядно-образного мышления, ведущий вид деятельности. Программа основывается на 

принципе, предусматривающем аналитико-синтетический метод обучения . Вместе с тем в нее 

включены более сложные задачи: ознакомление детей с моделированием слов, со знаковой 

системой языка, формирование первоначальных навыков чтения, включение в каждое занятие 

заданий по развитию моторики и графических навыков с целью подготовки руки ребенка 
В Программе реализуется системный, комплексный, личностный и деятельностный 

подход к развитию детей. 
При системном подходе рассматриваются пути освоения ребенком языка в единстве 

сознания и деятельности. 
Комплексный подход основывается на взаимодействии различных наук (психологии, 

педагогики, психолингвистики). 
При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей грамоте в свете 

концепции развития целостной личности с учетом психофизиологических особенностей детей, 

их потребностей. 
При деятельностном подходе ребенок рассматривается как субъект разнообразных 

видов деятельности, ведущей из которых является игра. 
В игре, игровой ситуации созревают познавательные процессы, потребности, интересы и 

происходит становление личностной готовности детей 
 

Направленность и практическая значимость программы Направленность: 

познавательное развитие. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Цель Программы: 
—приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 3—7 лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Задачи: 

— раскрывать основные направления математического развития детей 1—7 лет; 
— создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей; 
— вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 
—формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 
— формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу; 
— способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 
— развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 
—учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и 

др.); 
—формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 
— воспитывать инициативность, самостоятельность; 
— обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативностьи разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения; 
— повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребенка. 
 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие принципы: 
— развивающего и воспитывающего образования; 
— научной обоснованности и практической применимости; 

— активности и самостоятельности; 
— соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
— единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 
— интеграции образовательных областей; 
— ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 
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— совместной познавательно-исследовательской продуктивной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных моментов, 
в играх, общении и т.д. 

Формирование учебных действий совершается на основе: 
— личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы детей; 
— реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы; 
— возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 
— такого построения педагогического процесса, при котором ребенок признается и 

становится полноценным субъектом образовательных отношений; 
— становления познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности. 
Реализации Программы способствует создание следующих условий: 
— взаимодействие с семьей по реализации Программы; 
— самостоятельная деятельность детей, принятие ими осознанных решений; 
— обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 
— поддержка индивидуальности и инициативы детей; — развитие умения работать 

в группе сверстников; — чтение художественной литературы. 
Все это позволяет обеспечить: 
— равные возможности усвоения программы каждым ребенком; 
— развитие познавательной деятельности; 
—формирование представлений и понятий о множестве, числе, форме, пространстве и 

времени; математических зависимостей, отношений и действий; 
— овладение математической терминологией; 
— воспитание инициативности, самостоятельности, ответственности у ребенка; 
— преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках 

Программы; 
— вариативность и разнообразие методических приемов, организационных форм; 
— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс по 

формированию математических представлений в различных видах деятельности (в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, во время игры, на занятиях, в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомления с художественной 
литературой: сказками, пословицами, считалками); 

— формирование предпосылок к учебной деятельности; 
— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
— комплексный подход к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической (ФГОС); 
— повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах формирования 

математических представлений у детей. 
 
 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
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Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Функциональное созревание 
В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 
Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 
Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 

основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается 
образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, 

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

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

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

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 
Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 

наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется 

выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама- 
дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». 

Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

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

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

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

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики 

игры ребенком не опротестовывается. 
В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы 

пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 
Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 
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накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается 

на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 
К четырем годам: 
ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, 

задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 
ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по 

этим характеристикам; 
 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (пятый 

год жизни) 
 

Функциональное созревание 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 
Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 
Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но 

эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 

Возрастает объем памяти,дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. 

Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. 

Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно 

формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 
и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой 

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

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться 

наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание 

становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На 

пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, 

связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей 

данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех- 
пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 
Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 
систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно- 
ролевая  игра,  где  центральным  содержанием  выступает  моделирование  системы 
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человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре 

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

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

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

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на 

начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

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

последовательности действий. 
Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 
Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В 

игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 

заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в 

ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и 

регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, 

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

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

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

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, 

было-будет). 
К пяти годам: 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается 

высокой активностью и любознательностью; 
• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков; 
• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 
• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, 

знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, 

завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические представления 

для познания окружающей действительности; 
Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

(шестой год жизни) 
Функциональное созревание 
Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 
Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, 

пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает 
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развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно- 
схематическое мышление, начинают развиваться основы логического мышления. 

Формируются обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 

интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, 

грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ 

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

ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная картина 

мира. 
Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра 

имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 
человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала 
игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 

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

нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 

определяется логикой игры и системой правил. 
Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 
Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и 
по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 

продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 

поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в 

ходе совместной деятельности. 
Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, 

социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 
Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 
 

К шести годам: 

ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает закономерности 
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причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 
 

Особенности развития детей подготовительной к школе группы (седьмой год жизни) 
Функциональное созревание 
Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

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

нагрузкам. 
Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

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

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 
Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 
К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 
Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

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

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 
Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 
инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

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

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 

мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). 

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и 
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последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, 

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

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. 
Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление 

ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 

внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 
«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 

волевым формам. 
Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 
неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 
основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

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

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 
К семи годам: 

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное; 
• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 
 

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Вторая младшая группа 
(целевые ориентиры) 
К концу года ребенок: 
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— сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты сравнения в речи 

(больше, меньше); 
— устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 
— понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 
— называет числительные по порядку в пределах пяти; 
— относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов; 
— называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник; 
— понимает, что фигуры могут быть разного размера; 
— видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры; 
— сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине; 
— использует в речи результаты сравнения; 
— правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь; — правильно называет 

времена года: весна, лето, осень, зима; 
— обозначает словами положение предмета относительно себя; 
— решает логические задачи на сравнение, классификации), установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 
Средняя группа 

К концу года дети должны: 
— считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей группе предметов, 

согласовывать числительное с существительным в роде, числе и падеже; 
— называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество предметов с 
цифрой; 
— понимать отношения между числами в пределах пяти, выражать эти отношения в речи; 
— отгадывать математические загадки; 
— различать количественный, порядковый счет; 
— устанавливать равенство и неравенство групп предметов по названному числу; 
— находить заданные геометрические фигуры среди множества других; 
—сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти, 

обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; 
— выделять признаки сходства и различия между предметами и объединять их по этому 

признаку; 
— отгадывать загадки о временах года; 
— различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 
— уметь ориентироваться на листе бумаги;  решать простые логические задачи на 

сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; 
— понимать задание и выполнять его самостоятельно; 
— проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 
Старшая группа 

— считать по образцу и названному числу в пределах 10; 
— понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 
— писать цифры от 1 до 10; 
— пользоваться математическими знаками: +,-,=,<. 
— записывать решение математической задачи (загадки) с помощью математических 

знаков, цифр; 
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— соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 
— различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 
— составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 
— понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 
— знать геометрические фигуры;  
— рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов из геометрических фигур; 
— выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения 

предметов; 
— располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения; 
— делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части; 
— называть последовательно дни недели, месяцы; 
— ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 
— определять положение предметов по отношению к другому лицу; 
— решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 
— понимать задание и выполнять его самостоятельно; 
— проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

Подготовительная группа 
К концу года дети должны: 
— знать числа второго десятка и записывать их; 
— понимать независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; 
— использовать и писать математические знаки -+,-,=. 
— решать арифметические задачи и записывать решение; 
— сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 
— устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 
— дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 
— различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 
— рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 
— преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания); 
— раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине в пределах 10; 
— измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 
— изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 
— определять время с точностью до получаса; 
— ориентироваться на листе бумаги; 
— определять положение предмета по отношению к другому; 
— решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 
— понимать задание и выполнять его самостоятельно; 
— проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 
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— самостоятельно формулировать учебные задачи. 
 

1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

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 проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 
процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений 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. 
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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. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 
педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- 
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 
взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные 

мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 
начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Педагогический мониторинг во всех группах проводится по методике Верещагиной Н.В.: 
«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Вторая младшая группа 
 

«Математические 

представления» 
Развивать     умение 

непосредственного 

попарного    сравнения 

предметов  по   форме, 

величине и  количеству, 

определяя их соотношение 

между собой 
Помогать осваивать 
чувственные способы 
ориентировки в 

пространстве и времени; 
Развивать 

исследовательские умения 

Педагог продолжает работу по освоению 

детьми практического установления 

простейших пространственно- 
количественных связей и отношений 

между предметами: 
больше-меньше, 

столько же, 

поровну, 
не поровну 
по количеству, используя приемы 

наложения и приложения. 
Педагог продолжает работу по освоению 

детьми практического установления 

простейших пространственно- 
количественных связей и отношений 

между предметами: 
больше-меньше, 

короче-длиннее, 
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  шире-уже, 

выше-ниже, 
такие же по размеру, 
используя приемы наложения и 

приложения 
Педагог организует овладение 

уравниванием неравных групп 

предметов путем 
добавления одного предмета к меньшей 

группе 
удаления одного предмета из большей 

группы 
Педагог знакомит детей с некоторыми 

фигурами: 
шар, 

куб, 

круг, 

квадрат, 
треугольник, 
активизируя в их речи данные названия 

Педагог обращает внимание на 

использование в быту характеристик: 

ближе (дальше) 
Педагог помогает на чувственном 
уровне ориентироваться в пространстве 

от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева) 
Педагог обращает внимание на 

использование в быту характеристик: 

раньше (позже) 
Педагог  помогает на чувственном 

уровне ориентироваться в пространстве 

времени  (понимать   контрастные 

особенности утра и вечера, дня и ночи). 

Педагог расширяет  диапазон слов, 

обозначающих свойства,  качества 

предметов и отношений между ними 

 
Средняя группа 

«Математические 

представления» 
Обогащать элементарные 

математические 

представления   о 

количестве, числе, форме, 

величине  предметов, 

пространственных и 

временных отношениях. 
Помогать осваивать 
чувственные способы 
ориентировки в 

пространстве  и  времени; 

Педагог помогает освоить порядковый 

счет в пределах пяти, с участием 

различных анализаторов (на слух, 
ощупь, счёт движений и другое) 
Педагог  развивает    способность 

пересчитывать предметы и отсчитывать 

их по образцу и названному числу 

Педагог продолжает работу по освоению 

детьми практического  установления 

простейших   пространственно- 
количественных связей и  отношений 

между предметами: 
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 развивать 

исследовательские 

умения. 
Развивать способы 

решения поисковых задач 

в самостоятельной и 

совместной  со 
сверстниками и 

взрослыми деятельности 

больше-меньше, 

короче-длиннее, 

шире-уже, 

выше-ниже, 
такие же по размеру, 

используя приемы наложения и 

приложения 
Педагог развивает способность 

пересчитывать предметы и отсчитывать 

их по образцу и названному числу; 

способствует пониманию независимости 

числа от формы, величины и 

пространственного расположения 

предметов. 
Педагог знакомит детей с некоторыми 

фигурами: 
шар, 

куб, 

круг, 

квадрат, 
треугольник, 

активизируя в их речи данные названия 

Педагог учит познанию 

пространственных отношений (вперед, 

назад, вниз, налево, направо). 
Педагог учит познанию временных 

отношений (утро, день, вечер, ночь, 

вчера, сегодня, завтра). 
Посредством игровой и познавательной 

мотивации педагог демонстрирует 

сходства и отличия между предметами 
по 2-3 признакам путем 

непосредственного сравнения, 
осваивать группировку, классификацию 

и сериацию; описывать предметы по 3-4 
основным свойствам. 

 
Старшая группа 

 
Математически Развивать способность в процессе обучения количественному и 
е использовать порядковому счету в пределах десяти 
представления: математические знания и педагог совершенствует счетные умения 

 аналитические способы детей, понимание независимости числа 
 для познания от пространственно-качественных 
 математической стороны признаков, знакомит с цифрами для 
 окружающего мира: обозначения количества и результата 
 опосредованное сравнения предметов, с составом чисел 
 сравнение объектов с из единиц в пределах пяти; подводит к 
 помощью заместителей пониманию отношений между рядом 
 (условной меры), стоящими числами; 
 сравнение по разным педагог совершенствует умения 
 основаниям, счет, выстраивать сериационные ряды 
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 упорядочивание, предметов, различающихся по размеру, в 
классификация, сериация возрастающем и убывающем порядке в 
и тому подобное); пределах десяти на основе 
совершенствовать непосредственного сравнения, 
ориентировку в показывает взаимоотношения между 
пространстве и времени ними; организует освоение детьми 
Обогащать опосредованного сравнения предметов 
пространственные и по длине, ширине, высоте с помощью 
временные представления условной меры; обогащает 
Развивать интерес детей к представления и умения устанавливать 
самостоятельному пространственные отношения при 
познанию объектов ориентировке на листе бумаги и 
окружающего мира в его временные зависимости в календарных 
разнообразных единицах времени: сутки, неделя, месяц, 
проявлениях и год. 
простейших  

зависимостях;  

 
Подготовительная группа 

 
Математические 

представления: 
Поощрять использование 

счета, вычислений, 

измерения,  логических 

операций для познания и 

преобразования 
предметов окружающего 

мира 
Обогащать 

пространственные и 

временные представления 

Развивать умения детей 

включаться  в 
коллективное 

исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о 

совместных 
продуктивных действиях, 

выдвигать т доказывать 

свои предположения, 

представлять совместные 

результаты познания 

Педагог знакомит с составом чисел из 
двух меньших в пределах первого десятка, 

закрепляет знания о цифрах, развивает 

умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

 
Педагог формирует представления и 

умение измерять протяженность, массу и 

объем веществ с помощью условной меры 

и понимание взаимообратных отношений 

между мерой и результатом измерения 
В процессе специально организованной 

деятельности педагог совершенствует 

умения считать в прямом и обратном 

порядке. 
Педагог совершенствует умение выделять 

структуру геометрических фигур и 

устанавливать взаимосвязи между ними. 

Педагог способствует совершенствованию 

у детей умений классифицировать фигуры 

по внешним структурным признакам: 

округлые, многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и тому подобное), 

овладению различными способами 

видоизменения геометрических фигур: 

наложение, соединение, разрезание и 

другое. 
Педагог закрепляет умения 

ориентироваться на местности и 

показывает  способы  ориентировки  в 



20  

  двухмерном пространстве, по схеме, 
плану, на странице тетради в клетку. 

Педагог формирует представления о 

календаре как системе измерения времени, 

развивает чувство времени, умения 

определять время по часам с точностью до 

четверти часа. 
 

Педагог формирует у детей умения 

использовать для познания объектов и 

явлений окружающего мира 

математические способы нахождения 

решений: 
вычисление; 

измерение; 
сравнение по количеству, форме и 

величине с помощью условной меры; 
создание планов, схем; 
использование знаков, эталонов и 

другое; 

 
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

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

"Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 
воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 
приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 
воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 
воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 
воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Особенности организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей программы включает: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей. 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

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

потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов совместной 
деятельности: 
1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 
равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей; 
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). 
Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 

результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 
Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 
исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 
Роль игры 
Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 
Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 
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Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 
 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 
Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 
Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

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

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
Особенности проведения занятий 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 
проведения занятий. 
Занятие рассматривается: 
- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 
- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 
Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно- 
обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее. 
В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 
При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 
Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 
Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 
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обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 
Прогулки 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
- проведение спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность во вторую половину дня 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 
включать: 
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей); 
- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 
- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 
- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 
- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
- работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

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

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять 

предметно-развивающую среду и другое). 
Организация культурных практик 
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. 
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К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 
- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 
- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 
- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной деятельности). 
Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 
В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
 

2.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 
Любая деятельность ребёнка в ДОО протекает в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, в т.ч.: 
- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 
1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет деятельностные пробы 

в соответствии со своими интересами, задает познавательные вопросы; 
2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 
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3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 
уделяет внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 
4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обращает 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, 

активизирует собственную активность и смекалку ребёнка, намекает, советует 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждает к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, 
одобрения, восхищения. 
Дети 5-6 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 
Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, 

правил, а именно: 
1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 
2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные 

с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 
3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 
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мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 
 

2.4. НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
 

Цель и задачи коррекционно-развивающей работы 
Цель КРР:обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 
КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. 
Воспитатели осуществляют КРР совместно с педагогом-психологом, учителем- 
логопедом и другие квалифицированные специалисты на основе рабочих программ КРР 

для различных целевых групп, разработанных в ДОО. 
Задачи КРР: 
- выявление обучающихся, которым требуется адресное психолого-педагогического 

сопровождение, 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся; 
- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 
- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
 

Целевые группы обучающихся 

для оказания им адресной помощи 
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В группеимеются следующие целевые группы 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 особыми образовательными потребностями: 
- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в т.ч. часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 
- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 
- одаренные обучающиеся; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 
4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 
беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 
5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 
 

Организация коррекционно-развивающей работы 
КРР с обучающимися целевых групп организуется: 
- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 
- на основании результатов психологической диагностики; 
- на основании рекомендаций ППК; 
- в соответствии с рабочими программами КРР для целевых групп. 
Выбор коррекционно-развивающих мероприятий, их количества, формы организации, 

методов и технологий реализации определяется, исходя из возрастных особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся. 
КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) 

занятий. 
Воспитатель осуществляет коррекционно-развивающую работу с обучающимися 

целевых групп непосредственно в ходе образовательного процесса. 
Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия проводятся 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, и др.). 
 

Особенности деятельности воспитателя в рамках КРР 
Воспитатель принимает участие в диагностической, коррекционно-развивающей, 

консультативной и информационно-просветительской работе совместно с 

другимиспециалистами(педагогом-психологом, учителем-логопедом и др.) в 

соответствии с рабочими программами КРР для целевых групп. 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 
- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 
- изучение направленности детской одаренности; 
- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 
-мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 
педагогических проблем в их развитии; 
- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- 
психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 
- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 
- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 
Коррекционно-развивающаяработа включает: 
- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

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

(индивидуальными) образовательными потребностями; 
- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 
психологическую коррекцию его поведения; 
- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 
- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 
- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 
- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 
- формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 
- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 
- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 
- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 
Консультативная работа включает: 
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- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания 

и приемов КРР с ребёнком. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного 

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

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, трудностями в обучении и социализации; 
- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, трудностями в обучении и 

социализации. 
 

Особенности коррекционно-развивающей работы с различными категориями 

обучающихся КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением 
КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющие 

дети, имеет выраженную специфику. 
Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющим детям, 

свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после 

заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения 

больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). 
Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющих детей, 

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие 
его личности и эмоциональное благополучие. 
В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной 
адаптации. 
Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. 

часто болеющими детьми: 
- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 
- снижение тревожности; 
- помощь в разрешении поведенческих проблем; 
- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 
Направленность КРР с одаренными обучающимися 
Направленность КРР с одаренными обучающимися на уровне дошкольного образования: 
- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

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

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 
- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; 
- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 
- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 
Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПИК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 
Направленность КРР с билингвальными обучающимися, 

детьми мигрантов, испытывающими трудности 
с пониманием государственного языка Российской Федерации 
Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 
- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 
- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 
- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 
- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого 

ребёнка персонально. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребёнка. 
Направленность КРР с детьми «группы риска» 
К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети: 
- имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 
- эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 

тревога, появление фобий); 
- проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 
- проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 
- проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 
Направленность КРР с обучающимися, 

имеющими девиации развития и поведения 
Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

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

сферы; 
- помощь в решении поведенческих проблем; 
- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 
- развитие рефлексивных способностей; 
- совершенствование способов саморегуляции. 
Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному 

запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 
 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Основные 
виды организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Познавательное воспитание 
- развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы; 
- формирование 

ценностного 

отношения к 
взрослому как 

источнику знаний; 
- приобщение 

ребенка к культурным 

способам  познания 

(книги, интернет- 
источники, дискуссии 

и др.). 

Содержание 

познавательного 

направления воспитания 

направлено  на 
формирование целостной 

картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, 

природе, деятельности 

человека. 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 
- организация конструкторской и 

продуктивной  творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования; 

Основные виды организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 
 

 
Виды организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 

Игровая деятельность: 
- сюжетно-ролевая игра; 
- режиссерская игра; 
- игра-экспериментирование 

с разными материалами, 
- дидактические и 

развивающие игры; 
- подвижные игры; 

Воспитательный потенциал: 
- в игре ребенок развивается, познает мир, 

приобретает игровой опыт, контролирует свои 

действия; 
- проявляет настойчивость в поиске решения; 
- проявляет интерес к игровому 

экспериментированию; 
- придумывает новые правила игры; 
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- музыкальные игры. - создает вместе с детьми продукты - сюжеты, 

зафиксированные разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны; 
- осваивает умение объяснять воспитателю и 

сверстникам содержание и правила игры; 
- бережно относится к игровым материалам. 

Коммуникативная 

деятельность: 
- беседы; 
- рассматривание и сравнение; 
- ситуативный разговор и 

речевая ситуация по теме; 
- составление 

творческих рассказов; 
- составление 

описательных рассказов; 
- речевые конкурсы. 

Воспитательный потенциал: 
- приобретает опыт социальных представлений о 

мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками; 
- познает себя и других; 
- обогащает представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях; 
- осваивает практики социального поведения; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в 

речевом общении со сверстниками и взрослыми; 
- приобретает опыт использования в практике 

общения описательный монолог; 
- осваивает произношение сложных звуков 

родного языка; 
- использует вежливые формы обращения к 

детям и взрослым; 
- приобретает опыт участия в речевых конкурсах. 

Познавательно- 
исследовательская деятельность: 

- экскурсия; 
- встречи с интересными 

людьми 
(социальными партнерами); 
- наблюдения; 
- рассматривание; 
- игры-путешествия; 
- экспериментирование; 
- моделирование; 
- коллекционирование; 
- конструирование. 

Воспитательный потенциал: 
- расширение культурного кругозора; 
- приобретает опыт общения с интересными 

людьми; 
- обогащение сенсорного опыта; 
- освоение эталонных характеристик предметов; 
- приобретает опыт исследовательских действий; 
- познает мир природы; 
- приобретает опыт наблюдения за объектами 

природы; 
- приобретает опыт самостоятельного познания; 
- приобретает опыт участия в коллективной 

творческой деятельности; 
- осваивает способы моделирования, 

конструирования. 

Трудовая деятельность: 
- трудовые поручения; 
- дежурство; 
- коллективный труд. 

Воспитательный потенциал: 
- стремление к познанию разных видов трудовой 

деятельности; 
- приобретает опыт уважительного отношения к 

труду взрослых и сверстников; 
- приобретает опыт безопасного обращения с 

инструментами и орудиями труда. 

Двигательная деятельность: 
- подвижные игры; 
- спортивные игры; 

Воспитательный потенциал: 
- развитие физических качеств; 
- освоение моделирующей структуры основных 
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- дидактические игры; 
- рассматривание 
физкультурных пособий 

оборудования. 

движений в процессе дидактической игры; 
- освоение способов практических действий в 

процессе ознакомления с физкультурными пособиями 

и оборудованием. 

Чтение художественной 

литературы 
Воспитательный потенциал: 
- обогащение «читательского» опыта, 

литературно-художественного вкуса; 
- приобретает опыт освоения разных 

литературных жанров (сказка, стихотворение, 

рассказ); 
- приобретает опыт активного участия в разных 

видах художественной деятельности. 

Музыкально-художественная 

деятельность: 
- изобразительное искусство; 
- музыка. 

Воспитательный потенциал: 
- проявление эстетического отношения к 

окружающему миру, понимание ценности искусства; 
- расширение представлений о видах 

декоративно-прикладного искусства, графике, 

живописи, скульптуре, архитектуре; 
- обогащение слухового опыта детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки. 

Продуктивная деятельность Воспитательный потенциал: 
- приобретает опыт и технические умения, 

изобразительные умения; 
- приобретает опыт и умение сотрудничества в 

коллективной творческой деятельности. 

 
 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 
условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 
Задачи: 

• повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста; 
• оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка; 
• объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 
совместных мероприятий. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные формы работы. 
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ: 

• функционирует совет родителей (законных представителей); 
• родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий (акции, 

выставки, конкурсы, досуги); 
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• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы, семинары и пр.); 
• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 
• организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей 

(тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей и др.); 
• используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые игры, 

семинары, родительские клубы, мастер-классы); 
• используются различные средства информации (проводятся тематические выставки, 

оформляются специальные стенды, действует сайт ДОУ, странички в социальных сетях). 
В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, как гугл- опросы, 

интернет – сообщества, образовательные маршруты, интернет – конференции. 
Работа с родителями имеет свои особенности и специфику. Первые дни посещения 

ребенком ДОУ особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления 

сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие 

взаимоотношения ДОУ и семьи. 
Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при 

условии, что ДОУ знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка. 
 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 
Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Диагностико - 
аналитическое 

направление 

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; 

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 

направление 
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 

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; 
Буклеты    и    памятки, 
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 информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; 
Информирование об 

особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной 

программы; 
Условиях  пребывания 

ребёнка в группе ДОО; 

Содержании и  методах 

образовательной  работы с 

детьми; 

издаваемые ДОО для 

родителей; сайты ДОО и 

социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и 

интервью;  фотографии, 

выставки детских работ, 

совместных работ родителей 

(законных представителей) и 

детей. Включают также и 

досуговую форму - 
совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные 

и тематические мероприятия, 

тематические   досуги, 

знакомство  с  семейными 
традициями и другое 

3.Консультационное 

направление 
Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления 

возникающих  проблем 

воспитания и обучения детей, в 

том числе с 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. 

Специально разработанные 

(подобранные) дидактические 

материалы для организации 

совместной деятельности 

родителей с детьми в 

семейных условиях в 

соответствии с 
образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны 

сопровождаться подробными 

инструкциями по их 

использованию  и 
рекомендациями по 

построению взаимодействия с 

ребёнком 
Использовать 
воспитательный потенциал 

семьи для  решения 
образовательных  задач, 

привлекая родителей 

(законных представителей) к 

участию в образовательных 

мероприятиях, направленных 

на решение познавательных и 

воспитательных задач. 
 

Виды, формы, направления сотрудничества педагогов и родителей 

Родительское 

собрание 
Ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами, программой 

воспитания; 
знакомство с коллективом педагогов, специалистов, сотрудников дошкольной 

организации. 

Педагогический 

лекторий 
Ознакомление с основными направлениями воспитания дошкольной 

организации. Просветительская деятельность. 
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Методические 

консультации 
Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

их взаимодействия с ребенком. 
Обсуждение вопросов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, поддержки семьи. 
Индивидуальные 

консультации 
Консультирование по вопросам возникающих проблем воспитания и 

обучения детей; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом. 

Круглый стол Обсуждение вопросов по обеспечению единства подходов к 
воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи. 

Совместные проекты Вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс. Например, совместно запланированный социально-культурный 

проект «Наш город: вчера, сегодня, завтра» (лента времени). 

 
 

2.7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Январь: 
21 января: День освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
7 апреля: День Здоровья 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 



37  

8 июля: День семьи, любви и верности; 
9 июля: День рождения Семицветика. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

3-я суббота сентября: День города и края 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
 

2.8. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
в младшей группе (дети 3 - 4 года) 

Сентябрь Занятие 1 
 
 
 
Занятие 2 

Ориентировка во времени. Утро. 

Величина. Большой — маленький. 

Количество и счет. Один — много. 

Ориентировка во времени. День. 
Геометрические фигуры. Круг. Количество и счет. Число 1. 

Октябрь Занятие 3 
 
 
Занятие 4 

Ориентировка во времени. Вечер. 
Величина. Высокий — низкий; закрепление: большой- 
маленький. 
Количество и счет. Закрепление: один — много. 

Ориентировка во времени. Ночь. 
Количество и счет. Закрепление: число 1. 

Геометрические фигуры. Закрепление: круг. 
Ноябрь Занятие 5 Количество и счет. Число 2. 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа, на, под. 

Величина. Толстый, тонкий. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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 Занятие 6 Ориентировка во времени. Осень. 

Количество и счет. Закрепление: число 2. 
Геометрические фигуры. Треугольник. 

Декабрь Занятие 7 
 
 

Занятие 8 

Количество и счет. Число 3. 

Величина.Большая, поменьше, маленькая. 

Геометрические фигуры. Треугольник. 
Количество и счет. Закрепление: число 3. 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа, наверху. 
Величина. Закрепление: большой, поменьше, маленький. 

Январь Занятие 9 
 
 

Занятие 10 

Количество и счет. Сравнение чисел 2 и 3. 

Величина. Большой, поменьше, маленький. 

Логические задачи. 
Ориентировка во времени. Зима. 

Количество и счет. Число 4. 
Геометрические фигуры. Квадрат. 

Февраль Занятие 11 
 
 
Занятие 12 

Количество и счет. Закрепление: число 4. 
Геометрические фигуры. Квадрат. 
Логические задачи. 
Количество и счет. Сравнение чисел З и 4. 
Геометрические фигуры. Прямоугольник. 

Март Занятие 13 
 
 

Занятие 14 

Ориентировка во времени. Весна. 

Количество и счет. Число 5. 
Величина. Закрепление: большой, поменьше, самый маленький. 

Количество и счет. Закрепление: число 5. 
Ориентировка во времени. Утро, день, вечер, ночь. 

Логические задачи. 
Апрель Занятие 15 

 
 

Занятие 16 

Количество и счет. Сравнение чисел 4 и 5. 
Геометрические фигуры. Овал. 
Логические задачи. 
Ориентировка во времени. Времена года. 

Геометрические фигуры. Закрепление: овал. 
Ориентировка в пространстве. Закрепление: слева, справа. 

Май  Повторение пройденного 
Пед.диагностика 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в средней группе (дети 4 - 5 лет) 
Сентябрь Занятие 1 

 
 
 
Занятие 2 

 
 
 

Занятие 3 
 
 
 
 

Занятие 4 

Количество и счет. Один, много, сравнение, соответствие. 

Геометрические фигуры: круг 
Величина. Большой — маленький. 

Количество и счет. Сравнение чисел три и четыре, счет по 

образцу, математическая загадка 
Ориентировка во времени. Осень 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа. 

Геометрические фигуры: Квадрат 
Величина. Большой, меньше, самый маленький. 
Количество и счет. Соотнесение числа и количества предметов. 

Количество и счет. Сравнение чисел четыре и пять, счет по 
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  образцу,Ориентировка во времени. Части суток. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа. 
Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа. 

Октябрь Занятие 5 
 
 
 
Занятие 6 

 
 
 
 
 
Занятие 7 

 
 
 
Занятие 8 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 1. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 
Геометрические фигуры: закрепление знаний о круге, квадрате. 

Количество и счет: закрепить знания о цифре 1. 
Величина: большой, поменьше, маленький, одинакового 

размера. 
Геометрические фигуры: треугольник (находить среди 

множества фигур). 
 
Количество и счет: знакомство с цифрой 2. 

Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве: ближе, дальше. 
 
Количество и счет: закрепить знания о цифре 2. 
Величина: короткий, длинный. 
Геометрическая фигура: овал (находить среди множества 

фигур). 
Ноябрь Занятие 9 

 
 
 
Занятие 10 

 
 
 

Занятие 11 
 
 
 
 
 

Занятие 12 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 3; соотнесение 

цифры с количеством предметов. 
Ориентировка во времени: времена года (осень). 

Количество и счет: закрепление знания о цифрах 1, 2, 3. 
Величина: высокий, низкий. 
Логическая задача: развитие внимания. 

 
Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; 

сравнение чисел 3 и 4. 
Величина: широкий, узкий. 
Геометрическая фигура: прямоугольник (находить среди 

множества фигур). 
 
Количество и счет: независимость числа от пространственного 

расположения предметов; счет по образцу; сравнение смежных 

чисел; установление равенства. 
Ориентировка в пространстве: положение предметов по 

отношению к себе. 
Геометрические фигуры: круг, овал. 

Декабрь Занятие 13 
 
 
 

Занятие 14 
 
 
Занятие 15 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 4. 

Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

Логическая задача: развитие внимания. 

Количество и счет: закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. 
Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

Количество и счет: закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4; счет 

по образцу; сравнение чисел 3 и 4. 
Ориентировка в пространстве: далеко, близко. 
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 Занятие 16 Количество и счет: соотнесение цифры с количеством 

предметов. 
Ориентировка в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, под. 

Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 
Ориентировка во времени: времена года (зима, весна, лето, 

осень). 
Январь Занятие 17 Количество и счет: ознакомление с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 
Логическая задача: сравнение, установление закономерностей. 

 
Занятие 18 Количество и счет: закрепление знаний о цифре 5; сравнение 

чисел 4 и 5. 
Геометрические фигуры: соотнесение формы предмета с 

геометрическими фигурами. 
Ориентировка во времени: быстро, медленно. 

 
Занятие 19 Количество и счет: ознакомление с порядковыми 

числительными. 
Ориентировка на листе бумаги: верхний правый угол, нижний 

правый угол, левый верхний угол, нижний левый угол, середина. 

Геометрические фигуры: овал, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 
Логическая задача: установление последовательности событий. 

 
Занятие 20 Количество и счет: закрепление знаний о порядковом счете; 

независимость числа от пространственного расположения 

предметов. 
Геометрические фигуры: сравнение знакомых предметов с 

геометрическими фигурами. 
Величина: развитие глазомера (большой, поменьше, самый 

маленький). 
Логическая задача: установление последовательности событий. 

Февраль Занятие 21 Количество и счет: независимость числа от величины 

предметов; порядковый счет. 
Величина: закрепление понятий «широкий», «порке», «еще 

уже», «самый узкий». 
Логическая задача: установление последовательности событий 

(части суток). 

 
Занятие 22 Количество и счет: счет по образцу; закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5; соотнесение цифры с числом. 
Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра. 

Геометрические фигуры: объемные тела - шар, куб, цилиндр. 

 
Занятие 23 Количество и счет: закрепление знаний о порядковых 

числительных; установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 
Геометрические фигуры: закрепление знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, прямоугольнике. 

 
Занятие 24 Количество и счет: установление соответствия между цифрой и 

количеством предметов. 
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  Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Логическая задача: развитие внимания. 
Март Занятие 25 

 
 
 
 
 

Занятие 26 
 
 
 
 
Занятие 27 

 
 
 
 
Занятие 28 

Количество и счет: закрепление знаний о порядковых 

числительных; счет по образцу; установление соответствия 

между количеством предметов и цифрой. 
Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 
Логическая задача: установление последовательности событий. 

Количество и счет: независимость числа от пространственного 

расположения предметов; математические загадки. 
Величина: развитие глазомера. 

Логическая задача: развитие внимания. 
 
Количество и счет: закрепление знаний о порядковом счете. 

Ориентировка в пространстве: определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе. Логическая 

задача: развитие внимания. 
 
Количество и счет: счет по образцу; числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5; 

соотнесение количества предметов с цифрой. 
Логическая задача: развитие внимания. 

Апрель Занятие 29 
 
 
 
 
 

Занятие 30 
 
 
 
 
 

Занятие 31 
 
 
 
 
Занятие 32 

Количество и счет: закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5; 
порядковый счет. 
Ориентировка на листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу. 

Логическая задача: установление последовательности событий, 

развитие внимания. 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; 

счет по образцу. 
Геометрические тела: сравнение реальных предметов с 

геометрическими телами. 
Логическая задача: развитие внимания. 

 
Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 
Ориентировка в пространстве: слева, справа. 

Логическая задача: развитие внимания. 

Количество и счет: закрепление знаний о цифрах. 

Величина: широкий, узкий. 
Ориентировка во времени: времена года. 

Логическая задача: математическая загадка 
Май  Повторение пройденного 

Пед.диагностика 
 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
в старшей группе (дети 5 - 6 лет) 

Сентябрь Занятие 1 Количество и счет: число и цифра 1. 

Величина: большой, поменьше, маленький. 
Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 
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  сентябрь. 
Логическая задача: соединение рисунков. 

Занятие 2 Количество и счет: число и цифра 2, знаки +, — 
Геометрические фигуры: соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой. 
Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Занятие 3 Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3; соотнесение 

количества предметов с цифрой. 
Геометрические фигуры: квадрат, выкладывание квадрата из 
счетных палочек, работа в тетради в клетку. 
Логическая задача: дорисовка недостающих фигур. 

Занятие 4 Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3; соотнесение 

количества предметов с цифрой. 
Геометрические фигуры: квадрат, выкладывание квадрата из 
счетных палочек, работа в тетради в клетку. 
Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

Октябрь Занятие 5 Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5; знаки +, — 
независимость числа от величины предметов, состав числа 5 из 

двух меньших. 
Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 
октябрь. 

 
Занятие 6 Количество и счет: число и цифра 6; знаки =, +, сложение числа 

6 из двух меньших. 
Величина: длинный, короче, еще короче, самый короткий. 

Логическая задача: сравнение, установление 

последовательности. 

 
Занятие 7 Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; знаки < ,>, = 

независимость числа от расположения предметов. 
Геометрические фигуры: квадрат, треугольник. 

 
Занятие 8 Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; установление 

соответствия между числом, цифрой и количеством предметов, 

загадки. 
Ноябрь Занятие 9 

 
 
 
 
Занятие 10 

 
 
 
 

 
Занятие 11 

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак -. 
Геометрические фигуры: дорисовывание геометрических фигур. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 
ноябрь. 

 
Количество и счет: числа и цифры 0, 4, 5, б; решение задачи, 

установление равенства между двумя группами предметов, 

соотнесение количества предметов с цифрой, знаки —, < ,> 
Ориентировка во времени ц в пространстве: слева, справа, 

впереди, сзади. 

 
Количество и счет: число и цифра 7. Знаки +, математическая 
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Занятие 12 

загадка, порядковый счет. 

Величина: часть и целое. 
Геометрические фигуры: выкладывание прямоугольника из 

счетных палочек, работа в тетради в клетку, деление квадрата на 

2, 4 части. 
 
Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; состав числа 

7 из двух меньших. 
Ориентировка во времени: дни недели. 

Декабрь Занятие 13 
 
 
 

Занятие 14 
 
 
 
Занятие 15 

 
 
 
 
Занятие 16 

Количество и счет: числа и цифры 1—8, знаки +, 
Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца— 
Декабрь. 

 
Количество и счет: порядковый счет; сложение числа 8 из двух 

меньших. 
Величина: деление предмета на 4 части. 

 
Количество и счет: решение примеров на сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры: овал. 
Ориентировка в пространстве: положение предмета по 

отношению к себе и другому лицу. 

Количество и счет: знаки >; порядковый счет. 
Геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, 

круг. 

Январь Занятие 17 
 
 
 
 
Занятие 18 

 
 
 

Занятие 19 
 
 
 
 

Занятие 20 

Количество и счет: числа и цифры 1—9. 
Величина: высокий, низкий. 
Ориентировка во времени: дни недели; ознакомление с 

названием месяца — январь. 

Количество и счет: порядковый счет; сравнение смежных чисел. 

Величина: часть и целое. 
Геометрические фигуры: квадрат 

 
Количество и счет: число 10. 
Геометрические фигуры: выкладывание из счетных палочек 

трапеции, лодки, работа в тетради в клетку. 
Логическая задача: различия в двух похожих рисунках. 

 
Количество и счет: цифры от 1 до 10; сложение числа 10 
из двух меньших. 
Геометрические фигуры: круг, трапеция, треугольник, квадрат. 

Логическая задача: дорисовка недостающих фигур. 
Февраль Занятие 21 

 
 
 
 
 
Занятие 22 

Количество и счет: решение задачи, соотнесение числа и цифры, 

знаки +,- 
Геометрические фигуры: работа в тетради в клетку. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 
февраль. 

Количество и счет: решение задач на сложение и вычитание, 
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  порядковый счет. 
Геометрические фигуры: работа со счетными палочками. 

Занятие 23 Количество и счет: решение примеров на сложение и 

вычитание, составление числа из двух меньших. 
Ориентировка в пространстве: работа в тетради в клетку. 

Геометрические фигуры: круг, прямоугольник. 

Занятие 24 Количество и счет: установление соответствия между цифрой и 

количеством предметов, знаки ,>. 
Ориентировка во времени: дни недели. 
Геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник, 

трапеция. 
Март Занятие 25 Количество и счет: решение задач на сложение и вычитание. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 
март. 
Геометрические фигуры: четырехугольник, шестиугольник. 

 
Занятие 26 Количество и счет: решение задачи на вычитание, установление 

соответствия между числом и цифрой, работа в тетради в клетку. 

Величина: большой, поменьше, самый маленький. 
Геометрические фигуры: треугольник. Ориентировка во 

времени: части суток 

 
Занятие 27 Количество и счет: решение задачи, отгадывание загадок, 

порядковый счет. 
Ориентировка во времени: дни недели, времена года. 

 
Занятие 28 Количество и счет: решение математической загадки, сложение 

числа 10 из двух меньших. 
Геометрические фигуры: круг, овал, треугольник. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 
Апрель Занятие 29 Количество и счет: решение задач. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 
Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 
апрель. 
Логическая задача: дорисовка предмета. 

 
Занятие 30 Количество и счет: порядковый счет, решение математической 

загадки. 
Геометрические фигуры: рисование предмета из заданных 

фигур. 
Ориентировка в пространстве: работа в тетради в клетку. 

 
Занятие 31 Количество и счет: порядковый счет, сложение числа 10 из двух 

меньших. 
Геометрические фигуры: треугольник, круг, трапеция, 

символические изображения предметов из счетных палочек. 
Логическая задача: дорисовка предмета. 

 
Занятие 32 Количество и счет: решение задачи, примеров, соотнесение 
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  цифры с количеством предметов, стихи о цифрах от 1 до 10. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — 
май, закрепление знаний о месяцах — марте, апреле. 

Май  Повторение пройденного 
Пед.диагностика 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в подготовительной группе (дети 6 - 7 лет) 
Сентябрь Занятие 1 

 
 
 
Занятие 2 

 

 
Занятие 3 

 
 
 
 
 

Занятие 4 

Количество и счет: числа и цифры от 1 до 10; математическая 
загадка; знаки < ,> ; работа со счетными палочками. 
Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

Количество ц счет: знаки +, -, — ; математические задачи. 

Величина: сравнение предметов. 
Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Количество и счет: счет по образцу и названному числу; 

независимость числа от пространственного расположения 

предметов. 
Геометрические фигуры: сравнение предметов с фигурами. 

Ориентировка во времени: части суток. 
 

Количество и счет: знаки < , >,= +, - соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав числа шесть из двух меньших. 
Геометрические фигуры: треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка предмета. 
Октябрь Занятие 5 

 
 
 
Занятие 6 

 
 
 

 
Занятие 7 

 
 
 
 
Занятие 8 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 
Ориентировка во времени: ознакомление с часами. 

Количество и счет: установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 
Ориентировка во времени: дни недели. 
Ориентировка в пространстве: положение предмета по 

отношению к себе и другому лицу. 

Количество и счет: порядковый счет, счет по названному числу; 

состав числа из двух меньших. 
Геометрические фигуры: овал. 
Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

 
Количество и счет: арифметические задачи, решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Ноябрь Занятие 9 
 
 
Занятие 10 

Количество и счет. Цифры от 1 до 10, число 11. 
Ориентировка во времени: часы, определение времени по часам. 

 
Количество и счет: независимость числа от пространственного 

расположения предметов, математическая загадка, отношения 

между числами, состав числа из двух меньших. 
Геометрические фигуры: рисование символического 
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Занятие 11 
 
 
 
 

Занятие 12 

изображения животных. 
 
Количество и счет: Число 12. 
Геометрические фигуры: дорисовывание кругов до знакомых 

предметов. 
Ориентировка во времени: определение времени по часам. 

 
Количество и счет: отношения между числами, математическая 

задача, состав числа из двух меньших. 
Величина: измерение длины отрезка. 

Ориентировка во времени: осенние месяцы. 
Декабрь Занятие 13 

 
 
 

Занятие 14 
 
 
 
 
 
Занятие 15 

 
Занятие 16 

Количество и счет: число 13, математическая задача, решение 

примеров, логическая задача, на установление закономерностей. 

Геометрические фигуры: рисование в тетради в клетку. 

Количество и счет: Решение примеров, знаки +, -, соотнесение 

цифры и количества предметов. 
Величина: выше, глубже. 
Геометрические фигуры: элементы треугольника (вершины, 

стороны, углы) 

Количество и счет: число 14. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Количество и счет: счет по образцу и названному числу, 
арифметическая задача, состав числа из двух меньших. 
Геометрические фигуры: дорисовывание прямоугольника до 

знакомых предметов. 
Январь Занятие 17 

 
 
 
Занятие 18 

 
 
 
 

Занятие 19 
 
 
 

Занятие 20 

Количество и счет: Число 15, соотнесение количества предметов 

с цифрой. Геометрические фигуры: рисование символического 

изображения кошки. 

Количество и счет: Числа от 1 до 15, решение примеров, 

логическая задача на анализ и синтез. 
Геометрические фигуры: дорисовывание овалов до знакомых 

предметов. 
 

Количество и счет: число 16. 

Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка во времени: определение времени по часам. 

 
Количество и счет: математическая загадка, знаки +, - , 
составление числа из двух меньших. 
Геометрические фигуры: дорисовывание треугольников до 

знакомых предметов. 
Февраль Занятие 21 

 
 
 
 
Занятие 22 

Количество и счет: число 17; решение примеров; счет по 

образцу и названному числу. 
Ориентировка во времени: часы (стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Количество и счет: число 17. 
Геометрические фигуры: рисование символического 
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Занятие 23 

 
 
 
 

Занятие 24 

изображения собачки. 
Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

 
Количество и счет: число 18; состав числа из двух меньших; 

счет по названому числу. 
Геометрические фигуры: вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 
 

Количество и счет: число 18; решение примеров. 

Ориентировка во времени: времена года. 
Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Март Занятие 25 
 
 
 
 

Занятие 26 
 
 
 
 
Занятие 27 

 
Занятие 28 

Количество и счет: число 19; состав числа из двух меньших 

чисел. 
Величина: сравнение предметов по величине. 
Логическая задача: установление последовательности событий. 

Количество и счет: число 19. 
Величина: измерение линейкой. 
Геометрические фигуры: дорисовывание квадратов до знакомых 

предметов. 

Количество и счет: число 20; решение примеров, задачи. 

Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

Количество и счет: решение арифметической задачи; решение 

примеров. 
Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги; 

работа в тетради в клетку. 
Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

Апрель Занятие 29 
 
 
 

Занятие 30 
 
 
 
 

Занятие 31 
 
 
 
 
 
Занятие 32 

Количество и счет: знаки -+, — ; математическая загадка; 

соотнесение количества предметов с цифрой. 
Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка во времени: определение времени на часах. 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с числом; 

решение примеров. 
Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Количество и счет: соответствие между количеством предметов 

и цифрой. 
Ориентировка в пространстве: ориентировка по отношению к 

другому лицу. 
Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

 
Количество и счет: задачи-шутки; решение примеров; 

математические загадки. 
Ориентировка во времени: весенние месяцы. 

Май  Повторение пройденного 
Пед.диагностика 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Рекомендации по проведению занятий 
Занятия по формированию элементарных математических представлений проводятся в 

первой половине дня с обязательной физкультминуткой. Программный материал 

распределяется в соответствии с возрастными особенностями детей и реальными 

требованиями, предъявляемыми к современному обучению дошкольников. 
Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного 

возраста и составляет: 
— младшая группа (3—4 года) — 10—15 мин; 
— средняя группа (4—5 лет) —15 мин; 
— старшая группа (5—6 лет) — 20—25; 
— подготовительная к школе группа (6—7 лет) — 25—30 мин. 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (формирование математических 

представлений) 
МЛАДШАЯ ГРУППА (дети 3 - 4 года) 

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 
Формирование элементарных математических представлений у детей построено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей ФГОС ДО в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями ребенка. 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на развитие общения и 

взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, формирование позитивных 

установок к учебной деятельности. 
«Познавательное развитие» предполагает формирование понятий и представлений о 

числе, форме, величине, ориентировке во времени и пространстве. «Речевое развитие» 

включает: 
овладение ребенком математическим словарем (число, геометрические фигуры, 

больше, меньше и т.д.); 
— формирование грамматического строя речи (один ежик, одно солнце, одна шишка; 

один медвежонок, много медвежат и т.д.); — диалогической речи (ответы на вопросы). 
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает чтение стихотворений о частях 

суток, временах года, отгадывание загадок, в которых присутствуют числа. 
«Физическое развитие» представлено физкультминутками, которые проводятся на каждом 

занятии. На них дети выполняют несложные движения по тексту стихотворений, что 

способствует развитию мелкой моторики, основных движений. 
Построение занятий обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

образовательных задач. 
Воспитательные задачи формируют: 
— умение не мешать товарищам; 
— заниматься сообща; 
— готовить материалы, необходимые для занятия; — желание сотрудничать со 

сверстниками, взрослыми; 
— умение самостоятельно выполнять задание; 
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— интерес к занятиям математикой; 
 развивать самостоятельность при выполнении учебноигровых заданий. 

Развивающие задачи в первую очередь направлены на развитие мышления, памяти, 

внимания, речи, а также овладение предпосылками к универсальной учебной деятельности. 
 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (дети 4 - 5 лет) 
 

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 
Каждое занятие построено с учетом принципа интеграции образовательных областей 

ФГОС ДО в соответствии с возрастными возможностями и особенностями ребенка. 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на развитие общения и 

взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, формирование позитивных 

установок к учебной деятельности. 
«Познавательное развитие» предполагает формирование понятий и представлений о 

числе, форме, величине, ориентировке во времени и пространстве. 
«Речевое развитие» включает: 

— включает овладение ребенком математическим словарем (число, геометрические фигуры, 

больше, меньше и т.д.); 
— формирование грамматического строя речи (один ежик, одно солнце, одна шишка; один 

медвежонок, много медвежат и т.д.); 
— формирование диалогической речи (ответы на вопросы). 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает чтение стихотворений о 

частях суток, временах года, отгадывание загадок, в которых присутствуют числа. 
Выполнение несложных заданий на соединение (соедини картинки так, чтобы они 

относились к одному времени года), штриховку (раскрась только те предметы, которых по 
два; только круги и т.д.). 

«Физическое развитие» представлено физкультминутками, которые проводятся на 

каждом занятии. Выполнение несложных движений по тексту стихотворений, что 

способствует развитию мелкой моторики, основных движений. 
Построение занятий обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

образовательных задач. 
Воспитательные задачи формируют: 
— умение не мешать товарищам; 
— заниматься сообща; 
— готовить материалы, необходимые для занятия; 
— желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми; 
— умение самостоятельно выполнять задание; 
— интерес к занятиям математикой; 
— развитие самостоятельности при выполнении учебно-игровых заданий. 
Развивающие задачи в первую очередь направлены на развитие мышления, памяти, 
внимания, речи, а также овладение предпосылками к универсальной учебной деятельности. 

СТАРШАЯ ГРУППА (дети 5 -6 лет) 

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на развитие общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

формирование позитивных установок к овладению математических представлений. 
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«Познавательное развитие» включает формирование понятий и представлений о числе, 

форме, величине, ориентировке во времени и пространстве, а также овладение 
математической терминологией. 

«Речевое развитие» включает: 
— обогащение словаря ребенка словами, обозначающими математические понятия и 

представления (больше, меньше, плюс, минус и т.д.), математические обобщения (число, 

цифры, математические знаки и т.д.); 
—формирование грамматического строя речи (один ежик, одно солнце, одна шишка; один 

медвежонок, много медвежат и т.д.); 
— диалогической речи (ответы на вопросы). 
«Художественно-эстетическое развитие» включает: 
— чтение стихотворений о цифрах, частях суток, временах года, геометрических фигурах; 
— отгадывание детьми загадок, в которых присутствуют числа; 
— заучивание пословиц, поговорок, в каждой из которых обязательно присутствует число 

(«Один раз солгал, навек лгуном стал» и т.д.). 
«Физическое развитие» представлено физкультминутками, проводимыми на каждом 

занятии. Дети выполняют несложные движения по тексту стихотворений, что способствует 
развитию мелкой моторики, основных движений. 

На занятиях обеспечивается единство образовательных, воспитательных и развивающих 

задач в процессе формирования математических представлений у детей. Воспитательные 

задачи формируют: 
—умение не мешать товарищам; 
— заниматься сообща; 
— готовить материалы, необходимые для занятия; 
— желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми; 
— умение самостоятельно выполнять задание; 
— интерес к занятиям математикой; 
— самостоятельность при выполнении учебно-игровых заданий. 
Развивающие задачи направлены на развитие мышления, памяти, внимания, речи, 

воображения. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ДЕТИ 6-7 ЛЕТ) 

 
ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

В ходе реализации Программы решаются задачи образовательных областей. 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на развитие общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

формирование позитивных установок к овладению математическими представлениями. 
«Познавательное развитие» включает формирование понятий и представлений о числе, 

форме, величине, ориентировке во времени и пространстве, а также овладение 

математической терминологией. 
«Речевое развитие» включает: 
— обогащение словаря ребенка словами, обозначающими математические понятия и 

представления (больше, меньше, плюс, минус и т.д.), математические обобщения (число, 

цифры, математические знаки и т.д.); 
— формирование грамматического строя речи (один ежик, одно солнце, одна шишка; один 

медвежонок, много медвежат и т.д.); — диалогической речи (ответы на вопросы). 
«Художественно-эстетическое развитие» включает: 
— чтение стихотворений о цифрах, частях суток, временах года, геометрических фигурах; 
— отгадывание детьми загадок, в которых присутствуют числа; — заучивание пословиц, 

поговорок, в каждой из которых обязательно присутствует число («Один раз солгал, навек 

лгуном стал» и т.д.). 
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«Физическое развитие» представлено физкультминутками, проводимыми на каждом 

занятии. Дети выполняют несложные движения по тексту стихотворений, что способствует 

развитию мелкой моторики, основных движений. 
На занятиях обеспечивается единство образовательных, воспитательных и 

развивающих задач в процессе формирования математических представлений у детей. 

Воспитательные задачи формируют: 
— умение не мешать товарищам; 
— заниматься сообща; 
— готовить материалы, необходимые для занятия; 
— желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми; 
— умение самостоятельно выполнять задание; 
— интерес к занятиям математикой; 
— самостоятельность при выполнении учебно-игровых заданий. 

 
3.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

Реализация образовательной программы МБДОУ д/с № 35 обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. 
№ 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

В целях эффективной реализации образовательной программы в МБДОУ д/с № 35 созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 
 

 
3.3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Е.В. Колесникова Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» 2021 г. 
2. Е. В. Колесникова Математика для детей 5-6, 6-7 лет. 
3. Е. В. Колесникова «Я решаю логические задачи» 
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4. Е. В. Колесникова «Геометрические фигуры» 
5. Е. В. Колесникова «Я уже считаю» 
6. Е. В. Колесникова «Математические прописи» 
7. Е. В. Колесникова «Обучение решение арифметических задач» 
8. Е. В. Колесникова Тесты для детей 5-6, 6-7 лет. 


		2024-12-10T11:04:10+0000




