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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ 

“Об образовании в РФ” и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ 17.10.2013г №1155), образовательная программа – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. Образовательная программа–это комплекс основ-

ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результа-

ты), организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, а также 

оценочных и методических материалов. 

Основная общеобразовательная программа–образовательная программадо-

школьного образования СП д/с «Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель Самар-

ской области (далее по тексту–Программа) обеспечивает разностороннее раз-

витие детей в возрастеот 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития–физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» с 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам-

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020г № 28 «Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитар-



но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 27.10.2020г №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-

ления»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021г № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению до-

школьных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 « Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Программа разработа на основе: 

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания», одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г № 2/15); 

-    Примерной образовательной программы дошкольного образования «От-

рождения до школы» (Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М.Дорофеевой). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддерж-

ки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основныххарактеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
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целевых ориентиров дошкольного  

образования). 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), индивиду-

альные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на раз-

ных этапах ее реализации. 

а) Цели и задачи реализации программы. 

Целью Федеральной программы является разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особен-

ностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исто-

рических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относят-

ся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, вы-

сокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллек-

тивизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемствен-

ность поколений, единство народов России
2

• 

Цель Федеральной программы достигается через решение следующих задач: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планиру-

емых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 -  приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базо-



вым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и вза-

имоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отноше-

ния к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на ос-

нове осмысления ценностей; 

построение (структурирование) содержания образовательной  деятель-

ности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностейразвития; 

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств 

и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих спо-

собностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти; 

обеспечение психолого педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспита-

ния, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения 

их безопасности; 

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

11.1. Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детско-
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го развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом обра-

зования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных предста-

вителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспита-

нии детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагоги-

ческих работников
3 

(далее вместе -взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО ссемьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

          8) мирование познавательных интересов и познавательных

 действий ребёнка в различных видах деятельности; 

        9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация об-

разовательной программы дошкольного образования детского сада.В группах 

комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с основной образовательной программой дошкольного образования дет-

ского сада, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья. 



На каждого воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная про-

грамма дошкольного образования, исходя из рекомендаций  ПМПК. 

Функционирует шесть групп для детей дошкольного возраста от 2 до 8 

лет. В детском саду выделяют следующие возрастные деления детей на 

группы:  

1младшая группа (1,5-3лет); 

2 младшая группа (3-4 года); 

 группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

группа старшего дошкольного возраста «А» (6-7 лет); 

группа старшего дошкольного возраста «Б» (6-7 лет); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)
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В) Возрастные характеристики детей. 

1-я младшая группа (1,5 –3 года ) 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, прояв-

ляется его темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о 

маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся личности, так как в 

этот период закладываются основы таких качеств, как компетентность, само-

стоятельность, творчество и т.д. 

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является ампли-

фикация (обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые 

ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность каждого 

ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его 

жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в це-

лом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические воздей-

ствия во многом определяют уровень развития ребенка. Они учитывают общие 

закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные особенности. 

Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с пред-

метами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические (вели-

чину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения 

(близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни 

действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, поло-

тенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, спо-

соб его употребления открывает ребенку взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыра-

женные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибу-

лярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног 

— всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей замедленная реак-

ция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. 



Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей 

схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. 

Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и само-

стоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружаю-

щий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период 

начинает происходить овладение социальным пространством человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через предметные и 

игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует 

речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самосто-

ятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются 

элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой ха-

рактер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприя-

тие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действи-

тельности. 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако 

наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие 

взрослые (персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у детей развива-

ется потребность в общении со взрослыми и сверстниками по поводу предме-

тов, игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмо-

циональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хо-

рошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм обще-

ния. 

Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельно-

сти ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразны-
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ми и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осо-

знанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только 

процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение предметной дея-

тельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как ини-

циативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё 

более настойчивым в достижении поставленной цели. 

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребён-

ка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и 

многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. 

На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление. Дей-

ствуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, опреде-

ление их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, уста-

новление сходства признаков предметов. Развивается и очень существенная 

функция речи – обобщение предметов по их основным признакам, но пока 

только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе расширя-

ющегося опыта ребёнок начинает делать сравнения, определять сходство и 

различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в ак-

тивной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это от-

ражает дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними совер-

шенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, вели-

чина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши 

охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе состав-

ляющие основу сенсорного восприятия. 

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 

2 года – 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, место-



имения, задает вопросы, знает названия окружающих его предметов. Говорит 

предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки — потешки.  

Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность 

по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом-

названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением 

действий. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенны-

ми в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего вос-

производит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или ме-

нее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произно-

шение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. Дети 

учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, нагляд-

ной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и де-

тей, с которыми общается повседневно, а так же некоторые родственные от-

ношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавлива-

ется связь между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ре-

бёнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему 

доступен смысл целых предложений о событиях и явлениях из его личного 

опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без иллюстра-

ций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими 

предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. 

Слова претерпевают грамматические трансформации. При общении начинает-

ся использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь 

эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится средством 

общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе жизнеде-

ятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, 

группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять 

действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 
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Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она со-

ставляет центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. 

Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры. 

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что 

он рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы 

и игрушки на однопредметных картинках; трогает руками собственное отра-

жение в зеркале; усваивает назначение и способы употребления окружающих 

предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные действия (ставит ку-

бик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает ма-

шинку); услышав знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит в 

сторону названного близкого человека или предмета; правильно реагирует на 

просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную кар-

тинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо 

слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает 

их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот 

период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему уве-

личивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не за-

поминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, со-

переживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было непосред-

ственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окра-

шено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освое-

ния ходьбы. На втором году жизни формируются основы образной памяти, по-

этому первые осознанные воспоминания относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно 

делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной дея-

тельности на другую. Получив возможность самостоятельно перемещаться в 

пространстве, ребёнок более активно включается в процесс познания окружа-

ющего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, 

носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь 

лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длитель-



ность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличи-

тельной особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригид-

ность, трудности переключения с одного действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие вооб-

ражения, для которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в 

использовании замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок 

способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и пере-

структурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на 

одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна 

эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального 

состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко 

выявляются индивидуальные черты характера. Эмоции. Реакции ребёнка 

непосредственны и немедленные. Эмоции отличает переключаемость. Ребёнок 

охотно вступает в эмоциональный контакт. 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девоч-

ками и мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель». Возникаю-

щие таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для раз-

вития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более 

широко с чувством человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполня-

ется в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность 

сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеет 

большое значение для его развития. По мере развития речи накопленные чув-

ственные образы приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из 

чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречия-

ми: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значи-

мы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка 

становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. 
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Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в 

мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищён-

ности помогают ребёнку войти в мир. Расширяется ориентировка в ближай-

шем окружении. Знание того, как называются части помещения группы, помо-

гает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он при-

выкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектив-

но-направленный характер. Закрепляется и углубляется деловое сотрудниче-

ство с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выра-

зительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с по-

мощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством обще-

ния с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близ-

кими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраня-

ется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно 

играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако 

опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг перед 

другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, де-

ти примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные 

способы взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня возникает, как 

правило, в предметно-игровой деятельности и самообслуживание только фор-

мируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и 

они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответству-

ющим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе 

таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство 



возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, по-

знаёт себя. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирова-

ние предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональ-

ному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубика-

ми-вкладышами), а также процессуальные действия. В 1,5-2 года дети начи-

нают пользоваться предметами-заместителями (палочка-термометр, кубик-

мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от 

элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект 

сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с 

предметами. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудий-

ные действия. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий скла-

дываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: пред-

метная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжет-

ная игра. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными иг-

рушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориен-

тируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начи-

нают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях де-

тей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными иг-

рушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного дет-

ства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется 

стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как 

они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуаль-

ной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может дей-

ствовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, 
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то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из глав-

ных линий развития детей раннего возраста. 

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго 

года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно 

ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, подняться по лестнице. Легко 

перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, короткое 

время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет 

как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает 

молнию. Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из 

чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается 

чистить зубы, подражая взрослым. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает разви-

ваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различны-

ми предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение вы-

полнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натураль-

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми мо-

дели, которая выступает в качестве нетолько объекта подражания, но и образ-

ца, регулирующего собственную активность ребенка. Входе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуа-

ции. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать нетолько инструкцию,но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3годам они осваивают основ-



ные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка сосверстниками. В этом возрасте 

у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструиро-

вание. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней—действия. Они совер-

шаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появ-

ление собственно изобразительной деятельности обусловленотем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерениеизобразить какой-либо предмет. Ти-

пичным является изображение человека виде «головонога»—окружности и от-

ходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориенти-

ровки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществ-

лять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, преждевсего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звукиродного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особен-

ность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситу-

ации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна не осознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легкозаражаются эмоциональным состоя-

нием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произволь-

ность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элемен-

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

ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного чело-

века, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто со-

провождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
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нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет.Но его может и небыть. 

2-я младшая группа (от 3 до 4лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функ-

ции. Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит к противо-

речию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполне-

ние одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролямии простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формировать-

ся. Изобразительная деятельность ребенка зависитот его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.  Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предме-

ты. Известно, что аппликация оказывает   положительное   влияние   на разви-

тие   восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем до-

школьном  возрасте    развивается    перцептивная    деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и бо-



лее форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать пред-

меты по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

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

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобра-

зования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить не-

которые скрытые связии отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в каче-

стве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количествонорм, которые  выступают    основанием    

для    оценки    собственных    действий и действий других  детей.  Взаимоот-

ношения  детей  ярко  проявляются в игровой деятельности. Они скорее игра-

ют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом воз-

расте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Кон-

фликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. По-

ложение ребенка в группе  сверстников    во многом    определяется    мнением    

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчине-

ние мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными ука-

заниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной ме-

ре ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
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Группа среднего дошкольного возраста ( от 4 до 5лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ро-

левые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают от-

делять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Про-

исходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительнаядеятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека характери-

зуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еедеталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, накле-

ивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 

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

ственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Дви-

гательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениям и мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, переша-

гивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу сред-

него дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети оказы-

ваются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметовпо 

сенсорному признаку: величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до7-8 названий предметов. Начинает склады-

ваться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запомина-

ние, помнят поручения взрослых, могут выучитьнебольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными ис-

пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение.На основе пространственного расположения объектов дети 



могут сказать, что произойде в результате их взаимодействия. Однако при 

этом имтрудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста осо-

бенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спро-

сить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памятипри выполнении каких-либо дей-

ствий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произ-

ношении звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

наоснове грамматических правил. Речь детей привзаимодействии друг с дру-

гом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне-

ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно вы-

ходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ве-

дущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок по-

лучает в процессе общения, может бытьсложной и трудной для понимания, но 

она вызывает интерес. Удетей формируется потребность в уважении со сторо-

ны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это при-

води к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтенииод-

них детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
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начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнователь-

ность. Последняя важна для сравнения себя с другим, чтоведет к развитию об-

раза Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодей-

ствий ;с развитием изобразительной деятельности ; конструированием по за-

мыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; разви-

тием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстни-

ками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

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

ят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровожда-

ется речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой ре-

чи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых,одни роли становят-

ся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказы-

вается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»—зал стрижки, азал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в иг-

рах становятся разнообразными. Развивается изобразительнаядеятельность де-

тей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по со-

держанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схе-

матичные изображения различныхобъектов, но могут отличатьс оригинально-

стью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отно-



шения. Рисункиприобретают сюжетный характер; достаточно часто встреча-

ются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-

щественными изменениями. Изображение человека становится более детали-

зированными пропорциональным. По рисунку можно судить о половой при-

надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструи-

рование характеризуется умением анализировать условия, в которых протека-

ет эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревян-

ного конструктора могут заменить детали постройки в зависимости от имею-

щегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктив-

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

условиям. Появляется конструирование входе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа кон-

струирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (в этом случаеребенок 

«достраивает» природный материал до целостногообраза, дополняя его раз-

личными деталями); 

2)от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотитьобраз). 

Продолжаетсовершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по-

светлоте и называют нетолько основные цвета и их оттенки, но и промежуточ-

ные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос-

принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд: 

—по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственно-

го расположения. Вспомним феномен Ж.Пиаже о длине извилистой и прямой 

дорожек. Если расстояние (измеряемое попрямой) между начальной и конеч-

ной точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между 
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начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая 

объективно короче извилистой) будет восприниматься детьми как более длин-

ная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но остановилась 

впереди другой машинки, которая проехала большийпуть, будет рассматри-

ваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это свиде-

тельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновремен-

но учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны нетолько решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие пред-

ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

такж представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представленияо цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, обувеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии т.д. Кроме того, продолжа-

ют совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  

Ж.Пиаже показал, что в дошкольном возрастеу детей еще отсутствуют пред-

ставления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака. В качестве примера 

можно привести задание: детям предлагается выбрать самый непохожий объ-

ект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата 

(большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 



показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохо-

жую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то 

есть выполнить логическое умножение. Как показали исследования отече-

ственных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуж-

дать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отно-

шения не выходят запределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последо-

вательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развивать-

ся лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-

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

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорныезвуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершен-

ствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: ак-

тивно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать покартинке, передавая нетолько главное, 

но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурирование мигрового пространства; дальнейшим разви-

тием изобразительной деятельности, отличающейсявысокой продуктивно-

стью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительныхсредств (схемати-

зированные представления, комплексные представления, представления о цик-

личности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ. 

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 
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сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизнен-

ные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустрой-

ство и т.д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

держивает свою сюжетную линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менятьсвое поведение в зависимости от места в нем. Так, ре-

бенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется нетолько са-

мой ролью, но и тем ,в какой части игрового пространства эта роль воспроиз-

водится. Например, исполняя рольводителя автобуса, ребенок командует пас-

сажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

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

сохранив приэтомроль, взятую ранее.  

Дети могут комментировать исполнение ролитем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобре-

тают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчи-

ки охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п.  

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При пра-

вильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение чело-

века становится еще более детализированным и пропорциональным. Появля-

ются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда можетбыть 

украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала.   

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 



различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знако-

мыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал.  

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять азличные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собствен-

ные, но этому их нужно специально обучать.  

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубле-

ния их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предва-

рительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, вклю-

чать фигуры людей и животных в различных условиях.  

Удетей продолжает развиваться восприятие,однако они не всегда могут одно-

временно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой.  

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание,оно становится произвольным.  
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В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения дости-

гает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В ре-

зультате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ется диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовитель-

ной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достиже-

ния связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного воз-

раста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного раз-

вития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика детей с ОВЗ. 

Особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Говоря об инклюзивном образовании детей с ЗПР, прежде всего, необходимо 

определить самопонятие «задержка психического развития».  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отноше-

нию к детям с минимальными органическими повреждениями или функцио-

нальной недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно 

находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны незре-

лость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной сферы. 

Общим для всех является отставание в психическом развитии во всех сферах 

психической деятельности к началушкольного возраста.  

Это выражается в замедленной по сравнению с нормой скорости приема и пе-

реработки сенсорной информации, недостаточной сформированности ум-

ственных операций и действий, низкой познавательной активности и слабости 

познавательных интересов, ограниченности, отрывочности знаний и представ-

лений об окружающем.  

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми  



несоответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, восприя-

тия, памяти, отставанием в речевом развитии (недостатки произношения, 

аграмматизмы, ограниченность словаря), низким уровнемречевой активности, 

замедленным темпом становления регулирующейфункции речи.  

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР им-

пульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного эта-

па, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности.  

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятель-

ности, несформированность способов самоконтроля, планирования.  

Особенности проявляются в ведущей игровой еятельности и характеризуются 

у старших дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного 

компонента, знаково-символической функции и трудностями в оперировании 

образами-представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы.

 О моральных нормах представления нечеткие. Недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы проявляются вэмоциональной неустойчивости и 

возбудимости,несформированности произвольной регуляции поведения, сла-

бости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки 

моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, про-

явления гипер активности.  

Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мо-

заичность проявлений недостаточности развития. 

Основной особенностью двигательной сферы дошкольников с ЗПР является 

то, что у них не наблюдается тяжёлых двигательных расстройств, но обнару-

живается отставание в двигательном развитии, нарушение регуляции произ-

вольных движений, а также несформированность техники выполнения движе-

ний и недостаточность двигательных качеств, отмечается несовершенство 

мелкой моторики руки недостатки межанализаторного синтеза.  

Часто дети с ЗПР – это дети с ослабленным организмом, для которого харак-

терны обменнотрофические нарушения, дефицит или избыток веса, функцио-

нальный сбой сердечно – сосудистой деятельности, хроническиезаболевания. 

При разных видах задержек психического развития наблюдаются такие осо-
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бенности моторного развитиякак: нарушения общей моторики (особенно в ла-

зании, прыжках, метании), запаздывание (по сравнению с нормой) становле-

ния произвольных двигательных и статических функций, заметное отставание 

в развитии основных физических качеств (силы, ловкости, скорости), замед-

ленность и недостаточная скоординированность произвольных движений, по-

вышенная двигательная активность, неусидчивость, расторможенность, за-

труднение в усвоении новых двигательных формул, особенно связанныхс мел-

кими точными движениями, недостаточность двигательного тонуса, ведущая к 

нарушению автоматизации движений и действий, повышенная истощаемость 

(замедление темпа, нечёткость движений), недостаточность ритмичности и ав-

томатизации движений, недостаточное развитие тонкой моторики, общая фи-

зическая и соматическая ослабленность и др. деятельности, имеющей свои ка-

чественные особенности, компенсирующиеся подвоздействием временных, 

лечебных и педагогических факторов. 

 

Особенности развития детей с тяжелыми речевыми нарушениями. 

Дети с речевыми расстройствами (нарушениями) обычно имеют функцио-

нальные или органические отклонения в состоянии ЦНС. У многих из них вы-

являются различные двигательные нарушения: нарушение равновесия, коор-

динация движений, недефференцированность движений пальцев рук и артику-

ляционных движений (т. е. несформированность общего и орального пракси-

са). Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельно-

сти (т.е.быстро устают).  

Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, дви-

гательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в ру-

ках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быст-

ро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением 

агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдается 

заторможенность и вялость.  

Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в 

течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на об-



щем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усиле-

нии голов напротив, повышенной двигательной активностью. Таким детямт-

рудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 

протяжении всего урока.  

Их двигательная расторможенностьможет выражаться в том,что они проявля-

ютдвигательное беспокойство, встают, ходят по группе. Как правило, у таких 

детей отмечается неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низ-

кий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирую-

щей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособ-

ность. 

Дети с дизартрией по своей клинико-психологической характеристике пред-

ставляют крайне неоднородную группу. У них наряду с недостаточностью 

звукопроизносительной стороны речи наблюдается обычно нерез памяти, ин-

теллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы, легкие двига-

тельные расстройства и замедленное формирование ряда высших корковых 

функций.  

Эмоционально-волевые нарушенияпроявляются в виде повышенной эмоцио-

нальной возбудимости и истощаемости нервной системы.  

На первом году жизни такиедети беспокойны, много плачут, требуют к себе 

постоянного внимания. У них отмечается нарушение сна, аппетита.  

Они плохо приспосабливаются к метеорологическим изменениям. 

 В дошкольном и школьном возрасте они двигательно беспокойны, склонны к 

раздражительности, колебаниям настроения суетливости; часто проявляют 

грубость, непослушание.  

Двигательное беспокойство усиливается при утомлении; некоторые склонны к 

реакциям истероидного типа: бросаются напол и кричат, добиваясь желаемого, 

другие пугливы, заторможены, избегают трудностей, плохо приспосабливают-

ся к изменениям обстановки. 

В проявлениях заикания характерными являются различные нарушения рече-

вой и общей моторики, которые могут быть насильственными (речевые судо-
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роги ,тики, миоклонусы в мышцах лица, шеи) и произвольными уловками.  

К уловкам относятся вспомогательныедвижения, к которым прибегают заика-

ющиеся, чтобы замаскировать или облегчить свою труднуюречь.  

Нередко отмечается общее моторное напряжение, скованность движений или 

двигательное беспокойство, расторможенность, дискоординация или вялость. 

Одним из основных явлений, из которых развивается невротическое расстрой-

ство, является чувство собственной неполноценности.  

Удетей с алалией отмечается недоразвитие многих высших психических 

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

ности и осознанности.  

Удетей отмечается замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напряжен-

ное состояние, повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к 

слезам. Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи, с чем их ра-

ботоспособность резко меняется. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразви-

тием речи (ФиличеваТ.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит иззвукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характер намногозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот.  

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

 Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен.  

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и гла-

голов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный харак-

тер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.  

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре-



бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется засчет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов.  

В самостоятельныхвысказываниях ребенка уже есть простые нераспростра-

ненные предложения.  

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических кон-

струкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, от-

мечается смешение падежных форм, понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрос-

лых, растительным и животным миром.  

Отмечается незнание нетолько оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко-наполняемостислов. 

Удетей выявляется недостаточность фонетическойстороны речи (большое ко-

личество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций.  

Лексика ребенка включаетвсе части речи. При этом может наблюдаться не-

точное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечают-

ся трудности приобразовании прилагательных от существительных.  

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок мо-

жетнеправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены мо-

гут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искаже-

нии, замене или смешениизвуков. Более устойчивым становится произноше-

ние слов сложной слоговой структуры.  
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Ребенок может повторять трех- и четырех сложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хо-

тя отмечается недостаточное пониманиезначенийслов, выраженых приставка-

ми и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка.  

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—

л—л'—j] и т.д.  

Характерны своеобразные нарушения слоговой структурыслов, проявляющие-

ся вне способности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения.  

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различны-

хвариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впе-

чатление «смазанности».  

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единично-

сти,эмоционально-оттеночных, уменьшительно ласкательных). Отмечаются 

трудности в образовании сложныхслов.  

Кроме того,  ребенок испытывает затруднения при планировании высказыва-

ния и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеоб-

разие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представ-

ляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют посравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психи-

ческой активности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и систем-

ные особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому пла-

нируемые результаты освоения Федеральной программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 



В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка соглас-

но культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется 

на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 

одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к од-

ному году», «к трем годам» и так далее имеют условный характер, что предпо-

лагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых 

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивиду-

альным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно 

при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достиже-

ний может различаться у детей одного возраста по причине высокой индиви-

дуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

образовательной программы. Обозначенные различия не должныбыть конста-

тированы как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО 

и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году):  

ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространственой 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания;  

манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры;  

ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость 

вответ на общение со взрослым; 

– ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положитель-

но реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

– ребёнок выполняет простые просьбы взрослого,понимает и 

адекватно реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя 

идругие); 

– ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, 
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баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

– ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

– ребёнок обнаруживает поисковую и познавательную актив-

ность по отношению к предметному окружению; 

– ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окру-

жения, выделяет их характерные особенности, положительно реагирует 

на них; 

– ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, при-

слушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

– ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окру-

жающие предметы, выполняет действия, направленные на получение ре-

зультата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пи-

рамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы 

шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и 

т.п.); 

– ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых 

(катает машинку, кормит собачку, качает куклу и т. п.). 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

– у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные 

ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым 

простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, вы-

полняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием 

играет в подвижные игры; 

– ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздева-

ние, самостоятельно ест и тому подобное); 

– ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настрое-

ние; ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиямии 

– подражает им; играет рядом; 



– ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

– ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

– ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, са-

мостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в 

какой последовательности продвигаться к цели; 

– ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части 

речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами; 

– ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные сло-

ва и фразы за взрослым; 

– ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

– ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориен-

тируется в основных пространственных и временных отношениях; 

– ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

– ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его де-

ятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так 

далее); 

– ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положитель-

ное отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает 

за явлениями природы, старается не причинять вред живым объек-

там; 

– ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет про-

стые танцевальные движения; 

– ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

– ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, ри-

сование) и конструирования: может выполнять уже довольно слож-
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ные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует 

дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

– ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в 

его повседневном обиходе; 

– ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

– «ухаживает за больным» и др.), воспроизводит нетолько их последо-

вательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково об-

ращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель 

(«Я буду лечить куклу»). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам: 

– ребёнок демонстрирует положительное отношение к  разнообразным физиче-

ским упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигатель-

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

играм; 

– ребёнок   проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятель-

ности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к выполне-

нию правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила по-

строения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музы-

ку; 

– ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на 

сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в 

общем для всех темпе; 

– ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одева-

ние и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

– ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит 

о себе в первом лице; 

– ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 



сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в от-

ношении других детей; 

– ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстри-

рует стремление к положительным поступкам; 

– ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процес-

се взаимодействия со сверстниками; 

– ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окру-

жения; 

– ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подража-

ет его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия 

в процессе совместной деятельности; 

– ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и па-

деже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 

3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, ис-

пользует речевые формы вежливого общения; 

– ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие 

потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

– ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, исполь-

зуя простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

– ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи; 

– ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной де-

ятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о пред-
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метах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и 

проблемного характера; 

– ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и ко-

личестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

– ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

– ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном 

пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

– ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и 

свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, 

имеет представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений и 

человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и 

растениях, не причиняет им вред; 

– ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, стро-

ить простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать не-

сложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать 

простые строительные детали для создания постройки с последующим её ана-

лизом; 

– ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкаль-

ные ритмы, передает их в движении; 

– ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует 

предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из несколь-

ких эпизодов; 

– ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализован-

ных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает ин-



тонацию и мимические движения. 

           К пяти годам: 

– ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достиже-

ния результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

– ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с 

интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражне-

ния и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвиж-

ные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движе-

ния в самостоятельную деятельность; 

– ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

– ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов лич-

ной гигиены, их правильной организации; 

– ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, вни-

мателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

– интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов по-

искового характера, стремится к одобряемым формам поведения, заме-

чает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по 

примеру педагога проявляет сочувствие; 

– ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

– «спасибо» и «пожалуйста»; 

– ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится ксамо-

выражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

– ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выпол-

нять в повседневной жизни; 

– ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

– ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, професси-
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ям, технике; отражает эти представления в играх; 

– ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно вклю-

чается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

– ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся бо-

лее длительными и активными; 

– ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется сред-

ствами эмоциональной и речевой выразительности; 

– ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

– ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слу-

шает литературные тексты, воспроизводит текст; 

– ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, 

о том, как он был создан; 

– ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охот-

но сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но 

и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и лю-

бознательностью; 

– ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, осо-

бенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных при-

знаков; 

– ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в дея-

тельность экспериментирования, использует исследовательские дей-

ствия, предпринимает попытки сделать логические выводы; 

– ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достиже-

ниях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприя-

тиях ипраздниках, 

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

названии населенного пункта, улицы, некоторых памятныхместах; 



o ребёнок имеет представление о разнообразных представителях жи-

вой природы родного края, их особенностях, свойствах объектов 

неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, явле-

ниях природы, интересуется природой, экспериментирует, поло-

жительно относится ко всем живым существам, знает правила по-

ведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за расте-

ниями и животными, беречьих; 

– ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает времен-

ную последовательность 

– «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; использует 

математические представления для познания окружающей действитель-

ности; 

– ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, по-

ступки, события; 

– ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобрази-

тельные средства; 

– ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в са-

мостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-

досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах куль-

турно-досуговой деятельности); 

– ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, ис-

пользуя разнообразные материалы, владеет техническими и изобрази-

тельными умениями; 

– ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу 

игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой 

замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включает-

ся в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстанов-
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ки; 

– ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет ин-

терес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

К шести годам: 

– ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упраж-

нениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах 

спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

– ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культу-

рой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, спосо-

бен проявить творчество при составлении несложных комбинаций из 

знакомых упражнений; 

– ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен при-

влечь внимание других детей и организовать знакомую подвижнуюигру; 

– ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотиз-

ма в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями россий-

ских спортсменов; 

– ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закалива-

ние, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное по-

ведение и др.); мотивирован на сбережение и укрепление собственного 

здоровья и здоровья окружающих; 

– ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержан-

ность по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и 

сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила куль-

туры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к ро-

дителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педаго-

гам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 



– ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых 

и сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу 

помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

– ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, бережно относится к предметному миру как резуль-

тату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоя-

телен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

– ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает 

правила безопасного поведения в разных видах деятельности, демон-

стрирует умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром 

взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с 

незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

– ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в 

общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, 

слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в раз-

ных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

– ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе приду-

мывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами ар-

гументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самосто-

ятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное от-

ношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

– ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся 

за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения про-

блем, имеет представления о социальном, предметном и природном ми-

ре; ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного ха-

рактера, приводит логические высказывания; проявляет любознатель-

ность; 
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– ребёнок использует математические знания, способы и средства для по-

знания окружающего мира; способен к произвольным умственным дей-

ствиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, система-

тизации, классификации и другим, оперируя предметами разными по ве-

личине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в простран-

стве и времени; 

– ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действи-

тельности, использует некоторые из них, придерживаясь правил без-

опасного обращения с ними; 

– ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в ко-

тором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, её 

государственные символы; 

– ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, 

может классифицировать объекты по разным признакам; имеет пред-

ставление об особенностях и потребностях живого организма, измене-

ниях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведе-

ния в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно отно-

сится к ним; 

– ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, 

жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; 

проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

– ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-

досуговых мероприятий; 

– ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации,  

– лепки, постройки, создает образы и композиционные изображения,  

– интегрируя освоенные техники и средства выразительности, использует 

разнообразные материалы; 

– ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 



деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбиниро-

вать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, 

управлять персонажами в режиссерской игре; 

– ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развива-

ющим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и пра-

вилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной про-

граммы (к концу дошкольного возраста): 

– у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-

волевые качества; 

– ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, 

может контролировать свои движение и управлять ими; 

– ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 

личной гигиены; 

– ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразви-

вающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских пе-

ших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентирует-

ся на местности; 

– ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

– ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и мо-

жет осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

– ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотиз-

ма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижени-

ями российского спорта; 

– ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного пове-

дения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его; 

– ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться 

к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь 
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и поддержку другим людям; 

– ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведе-

ния в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми 

исверстниками; 

– ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

– ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникно-

вения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои цен-

ностные ориентации; 

– ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

– ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

– у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой дея-

тельностью; 

– ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эм-

патию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

– ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориента-

ции в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифро-

вом взаимодействии; 

– ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, твор-

ческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для осу-

ществления различных видов детской деятельности, принимать соб-

ственные решения и проявлять инициативу; 

– ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в со-

ответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми 

умениями; 

– ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 



различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет 

интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры пер-

сонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных геро-

ев; 

– ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики 

и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об об-

ществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принад-

лежности к нему; 

– ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым 

и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окру-

жающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать; строить смысловую картину окружающей реальности, использу-

ет основные культурные способы деятельности; 

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

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет пред-

ставление о многообразии стран и народов мира; 

– ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания  

– количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, уме-

ния считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

– ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет про-

тиворечия, формулирует задачу исследования, использует разные спосо-

бы исредства проверки предположений: сравнение с эталонами, класси-

фикацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

– ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представите-

лях живой природы России и планеты, их отличительных признаках, 

среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых 
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существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, 

наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный по-

знавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведе-

ния в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботли-

вое отношение к ней; 

– ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных 

видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобрази-

тельной, театрализованной деятельности; 

– ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве; 

– ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной вы-

разительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельно-

сти; 

– ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творче-

ских работ, тематических композиций к праздничным утренникам и раз-

влечениям, художественных проектах; 

– ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительныесредства 

длянаиболее точной передачи образа и своего замысла, способен созда-

вать сложныеобъекты и композиции, преобразовывать и использовать с 

учётом игровой ситуации;ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную иреальную ситуации, предлагает и объясняет 

замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных 

событий, выполняет несколько ролей в одной игра,подберает разные 

средства для создания игровых образов, согласовывает своиинтересы с 

интересами партнеров по игре; 

– ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предме-

тами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым со-

держанием и правилами может объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 



всеми участниками; 

– ребёнок способен планировать свои действия, направленные на дости-

жение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к 

учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направ-

лена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочте-

ний, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, состав-

лять на основе полученных данных индивидуальные образовательные марш-

руты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения 

в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения опре-

деляются требованиями ФГОС ДО.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детеи4, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике 

возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образова-

тельных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОСДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бёнка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том чис-

ле и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются осно-

ванием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-
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разовательной деятельности иподготовки детеи
s
освоение программы не

 сопровождается проведением промежуточных аттестации и итговой 

аттестации учащихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагности-

ки на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на осно-

ве которой определяется эффективность педагогических действий и осуществ-

ляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в до-

школьную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребёнка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет вы-

явить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится пе-

дагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностиче-

ских методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов дет-

ской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и 

тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 

 При необходимости педагог может использовать специальные методики диа-

гностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно- эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение.  

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка.  

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 



разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных об-

ластях.  

Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двига-

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

совместной и самостоятельной деятельностидетей и других ситуациях). 

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фик-

сирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и т. 

п. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту про-

явления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициатив-

ность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения может являться карта развития ребёнка. 

Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его-

потребностей. 

 

 

 

                   ____________________ 

4 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 

5  Пункт  4.3 ФГОС ДО. 
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Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие инте-

реса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и яв-

лениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят ре-

зультаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразитель-

ной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образова-

тельной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образова-

тельный процесс. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития де-

тей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной про-

граммы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи, психологи).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согла-

сия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического со-

провождения и оказания адресной психологической помощи. 

Педагогическая диагностика 

Для осуществления педагогической диагностики используем мето-

дическое пособие: 

«Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации 

ФГОС ДО: учебно-методическое пособие» / Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.–



М.: ТЦ Сфера, 2017, 128с. 

Система оценки индивидуального развития детей разработана с уче-

том содержания пяти образовательных областей, соответствующих 

ФГОСДО: «Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное разви-

тие», «Речевоеразвитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физиче-

ское развитие», видов детской деятельности, задач развития детей в соответ-

ствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО, что позволяет комплексно оце-

нить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основе ре-

зультатов наблюдения педагога за детьми в разных видах деятельно-

сти, анализа продуктов их творчества (рисунков, работ по лепке, ап-

пликации, построек,  поделок и т.п.). 

Шкала оценки содержит три уровня: 

высокий уровень –показатель развития проявляется в полном объеме всегда и 

наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка; 

достаточный уровень – проявляется не всегда или не в полном объеме, с не-

большой помощью взрослого (с помощью наводящих вопросов, дозирован-

ной подсказки, показа, образца и др.); 

не достаточный уровень – проявляется крайне редко или совсем не проявля-

ется, ребенок не справляется даже с небольшой помощью взрослого. Оценка 

результатов обследования по всем показателям по видам детской деятельно-

сти заносится в сводную таблицу, и выявляется уровень развития ребенка на 

данном возрастном этапе. 

Если по результатам диагностики ребенок развивается в соответ-

ствии с возрастными показателями, видимые отклонения в его развитии от-

сутствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво и в этой дея-

тельности ребенок проявляет самостоятельность, то он находится в зоне ак-

туального развития. 

Если рекомендуемые показатели развития ребенка по результатам 
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диагностики проявляются неустойчиво или с помощью взрослого, но, вместе 

с тем, видимые отклонения в развитии ребенка отсутствуют и в целом он 

развивается в соответствии с возрастными показателями, в данном случае ре-

бенок находится в зоне ближайшего развития. 

Показатели развития ребенка в диагностике могут быть низкими по 

всем или по отдельным видам деятельности. В этом случае ребенок нуждает-

ся в дополнительной психологической диагностике ииндивидуальной обра-

зовательной траектории развития по тем видамдеятельности, по которым у 

ребенка низкие показатели. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в 

начале и в конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. За-

полненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный ана-

лиз развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию 

развития детей. 

Если по результатам диагностики уровни «высокий» и «достаточ-

ный» составляют 50% и менее, это является прямым указанием для педагога 

на коррекцию методов, приемов и форм организации данного вида деятель-

ности или всего образовательного процесса в целом, т.е. оптимизации работы 

с группой детей. 

Если результаты развития высокие, значит, организация образова-

тельного процесса в группе оптимальна, технологии используются эффек-

тивно и процесс развития детей осуществляется успешно. 

Конфиденциальность получаемых результатов достигается за счет 

строгой регламентации доступа к полученной информации о ребенке. Педа-

гогам и родителям результаты представляются в виде психолого-

педагогической характеристики ребенка и рекомендаций, разработанных на 

основе данных комплексного обследования. 

Система оценки результатов освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

не посредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 



сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются осно-

вой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

В соответствии с ФГОС «при реализации Программы может прово-

диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейше-

го планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребен-

ка, построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей (педагогическая диагно-

стика помогает разделить детей по определенным группам, например, по ин-

тересам, по особенности восприятия информации, по темпераменту и др.) 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководство-

ваться следующими методическими рекомендациями. 

Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

1) Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

       2) Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке. Недопустимо использование для диагностического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов. 

2) Проводить диагностическое обследование должен педагог, владею-

щий технологиями и методами: 

- проведения диагностического обследования; 

-  первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

- качественной экспертной оценки данных; 
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- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования; 

- составлениязаключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития 

дошкольника, формулировки рекомендаций родителям и педагогам по разви-

тию ребенка. 

- Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не 

приводить к утомлению детей. 

- Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во 

вторник или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей). 

- Проведение диагностического обследования не должно нару-

шать нормативные акты, этические и правовые нормы. 

- Проведение диагностических процедур не должно препят-

ствовать выполнению педагогом образовательной организации его долж-

ностных обязанностей. 

- Обследование может проводиться в группе или индивидуально 

(в соответствии с методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 

человек. 

- Диагностические процедуры не должны быть слишком дли-

тельными, учитывая особенности работоспособности детей каждого возрас-

та. 

- Непрерывная продолжительность диагностики – неболее 20 

минут, при первых признаках утомления ребенка нужно сменить вид дея-

тельности. 

- При проведении диагностического обследования следует 

максимально использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и 

поведением ребенка в образовательной организации. 

- Необходимо заранее подготовить и разложить в определен-

ной последовательности все, что требуется для проведения обследования. 

- Все игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 



нужном порядке на отдельном столе. 

Не рекомендуется:  

спешить с подсказкой, торопить ребенка; показывать свое неудовлетворение, 

неудовольствие; подчеркивать отрицательные результаты и анализировать 

результаты вместе с родителями в присутствии ребенка. 

При оценке дошкольником заданий необходимо учитывать, что результаты 

снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах снезнакомыми взрослыми; 

- траха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребенка в специально смоделированной ситуации 

(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребенка или усталости; 

- плохого самочувствия ребенка. 

Психологическая диагностика. 

Психологическая диагностика развития детей выявление 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, про-

водится квалифицированным специалистом детского сада педагогом-

психологом.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

Педагог-психолог осуществляет: 

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

- Психологическую диагностику личностных качеств. 

- Диагностику психологической и мотивационной готовности детей 

к обучению в школе. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний по выбранному направлению. 
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Указано соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы состоит из  100%  Федеральной обра-

зовательной программы дошкольного образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений состав-

ляет  0%. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реали-

зацию данного содержания. 

а) содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образова-

тельным областям в ракурсе всех возрастных групп с перечнем необходимых 

для воспитательно-образовательного процесса методических пособий) в со-

ответствии с ФОП. 

б) способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

ФОП  

а) Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную само-

стоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и пред-

почтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на соб-

ственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмо-

ционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство за-

щищенности, комфорта, положительногосамоощущения.  

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 может протекать в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности, например: 



- 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 ; само-

стоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; самосто-

ятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.                                                                  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему ми-

ру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществ-

лять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особен-

ностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способ-

ствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пре-

бывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, ис-

пользовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых уси-

лий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, до-

водить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат дея-

тельности, обращать внимание на важность стремления к качественному ре-
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зультату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно исполь-

зовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельно-

сти детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к 

её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже зна-

комой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятель-

ности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих во-

просов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намек-

нуть, посоветовать, вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со   

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружаю-

щий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребё-

нок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свой-

ства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, 

поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуа-

ции, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы.  

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организа-

ции вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и т. п.),  

в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность.  



Данная потребность ребёнка является ключевым условием для развития са-

мостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 

 Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познава-

тельной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблем-

ными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необ-

ходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

 Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к дет-

ским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять 

особое внимание доверительному общению с ребёнком.  

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы.  

Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения 

решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию само-

стоятельности и уверенности в себе.  

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают 

опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной ра-

боты. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной дея-

тельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельно-

сти должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца).  

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и при-

знании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на  педагогические условия, которые развивают детскую самостоятель-

ность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, ак-
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тивизирующие желание детей применять свои знания и умения, имею-

щийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощря-

ет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все 

более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудно-

сти и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

б) Способы и напрвления поддержки детской инициативы.  

Рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруд-

нения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному реше-

нию, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необ-

ходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её ми-

нимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 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 творче-

ские решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на каче-

стве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызыва-

ет у них чувстворадости и гордости от успешных самостоятельных, ини-

циативных действий. 

2) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в по-

ведении 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 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 



3) 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 полу-

ченный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помо-

гающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

4) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобрази-

тельной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ре-

бёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, спосо-

бы и формы его воплощения. 

5) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечива-

ющей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появля-

ются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной актив-

ности. 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. Разга-

дывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, ана-

лизировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испыты-

вают радость открытия и познания. 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семь-

ями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и до-

школьного возрастов; 
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- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей мла-

денческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных за-

дач: 

1) информирование родителей (законных представителей) иобще-

ственности относительно целей ДО, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реали-

зуемой в ДОО 
 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного роди-

тельства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установле-

ния партнёрских отношений с родителями (законными представителями) де-

тей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образова-

тельных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образователь-

ный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в со-

ответствии с Законом об образовании у родителей (законных представите-

лей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и 

воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 



         2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе каждому из родителей (законных представителей) свободный доступ 

в ДОО; между педагогами представителями) необходим обмен инфорацией 

ребёнка в ДОО и семье; 

Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педа-

гогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, про-

являть позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (за-

конными представителями); важно этично и разумно использовать получен-

ную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (за-

конных представителей) в интересах детей; индивидуально-

дифференцированный подход к каждому взаимодействию необходимо учи-

тывать особенности семейной потребности родителей (законных представи-

телей) в отношении семье: при воспитании, образовании ребёнка, отношение 

к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения ро-

дителей (законных представителей) в совместное решение образовательных 

задач; 

2) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимо-

действия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка 

сродителями(законными представителями), прежде всего, с матерью (пре-

имущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществля-

ется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также планирование 

работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 
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воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родите-

лей (законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологи-

ческого и психического развития детей младенческого, раннего и дошколь-

ного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государ-

ственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господ-

держки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особен-

ностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребыва-

ния ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с 

детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирова-

ние 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 взамодей-

ствия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситу-

ациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам органи-

зации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и дру-

гом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образова-

тельных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО сов-

местно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 



направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физиче-

ское и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня 

ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигатель-

ной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих не-

поправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в со-

ответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуаль-

ных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также возможности ДОО и Семьи в решении данных за-

дач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровитель-

ными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негатив-

ном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного исполь-

зования IТ-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества 

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

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам 

профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IТ-

специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (группо-

вых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и 

способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педа-

гогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 
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открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

детей и т. д.; 

2)  просветительское и консультационое направления реализуются 

через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семи-

нары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стен-

ды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); 

журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представите-

лей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интер-

вью; 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. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образо-

вательную деятельность целесообразно использовать специально раз-

работанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с деть-

ми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подроб-

ными инструкциями по их использованию и рекомендациями по по-

строению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенно-

стей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая роди-

телей (законных представителей) к участию в образовательных меро-

приятиях направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта меж-

ду семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных пред-

ставителей).  



Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ре-

бёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, 

ресурсы семьи и пути их решения. 

 В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), 

их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательно-

го маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении обра-

зовательнойпрограммы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные мето-

ды, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зави-

симости от стоящих перед ними задач.  

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские 

отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные це-

ли взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств ре-

ализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной програм-

мы педагог может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной ли-

тературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуа-

ций, личный пример); 
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- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

                 При организации обучения целесообразно дополнять традици-

онные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу, 

которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъ-

является информация, организуются действия ребёнка с объектом изуче-

ния (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы пе-

дагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для вос-

произведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составле-

ние рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку про-

блемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблю-

дений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) 

проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых при-

нимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения зада-

воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способ-

ствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков со-

трудничества и др. Выполняя совместные проекты, дети получают пред-

ставления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 



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

прогнозирует возможные результаты.  

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать 

комплекс методов. 

При реализации Федеральной программы педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов:  

– Демонстрационные и раздаточные;                                                                                                 

– визуальные, аудийные, 

– аудиовизуальные;  

– естественные и искусственные; 

– реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используют-

ся для развития следующих видов деятельности детей: 

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

гания, занятий с мячом и другое); 

- предметной (образныеи дидактические игрушки, реальные предметы и дру-

гое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- конструктивной видеофильмы и другое); 

- (дидактический материал, предметы, игрушки, познавательно-

исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

 - чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 - продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования); 

 - музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и другое). 
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• 

• 

2.3. Программа воспитания в соответствии с ФОП 

2.3.1.Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие лич-

ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам   

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей  среде; 

1) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, со-

ставляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного про-

странства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уни-

кальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России; 

2) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к тра-

диционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-

ние, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 



3) Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

5) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

6) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

7) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

8) Ценность познание лежит в основе познавательного направления                                                                   

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

9) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

10) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направ-

ления воспитания. 

11) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возраст-

ные характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют 

с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

12) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспи-

тывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодей-

ствие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы 

воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими учрежде-

ниями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

13)  Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

14)  Пояснительная записка не является частью программы воспита-

ния и обучения в ДОО.  

2.3.2. Целевой раздел программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. Общая цель воспитания в ДОО - личностное 
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развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и прави-

лах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соот-

ветствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и  

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и не допустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на ду-

ховных отечественных традициях, внутренней установке личности  посту-

пать  согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного по-

тенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и само-

развитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка по-

средством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, созда-

ния воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать фор-

мированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка в след-



ствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и 

уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощу-

щения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патри-

отизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человече-

ского бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных 

традиций. 

          4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирова-

ние «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за насле-

дие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патри-

отизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает раз-

витие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уве-

ренного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает кон-

кретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чи-

стоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - фор-

мирование способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нрав-

ственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия 

в детско взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах.  

Социальное направление воспитания. 
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1) Цель социального направления воспитания - формирование цен-

ностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в осно-

ве социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообра-

зие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать со-

обща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, дей-

ствовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно вы-

строенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная соци-

альная инициатива ребёнка в детско взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей ос-

нове имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведе-

ния. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспита-

ние должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук 



и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, ста-

новление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элемен-

тарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоро-

вительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано 

на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного от-

ношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупно-

сти физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отноше-

ния детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд по-

степенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать ста-

новлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 
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3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к пре-

красному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 

развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребёнка.  

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обста-

новка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют вос-

питанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельностьвоспитателянацеленанаперспективустановлениялич-

ностии развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в 

виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу ран-

него и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспита-

тельной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной об-

разовательной программы дошкольного образования не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (монито-

ринга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальны-

ми достижениями детей.  

 

    Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

 

Способный понять и принять, что такое     «хо-

рошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 



 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения     

программы. 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическо

е 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране - России, испытываю-

щий чувство привязанности к родному дому, се-

мье, близким людям. 

Социальное Челвек,  

семья,           

дружба 

 

Испытывающий чувство удовольствия в слу-

чае одобрения и чувство огорчения в сотруд-

ничество случае не одобрении    со сторо-

ны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». Способ-

ныйксамостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание                   Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и де-

ятельности. 

Физическое  

и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни издоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, без-

опасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здо-

ровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упраж-

нениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

трудовое труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к резуль-

тативности, самостоятельности, ответственно-

сти в самообслуживании, вбыту, в игровой и 

других видах деятельности (конструирование, 

лепка, художественный труд, детский дизайн 

и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности (изоб-

разительной,декоративно- оформительской, 

музыкальной, словесно- речевой, театрализо-

ванной и другое). 
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Духовно- 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традицион-

ные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый,искренний,способныйк сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чу-

жому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и по-

ложительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность засвои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный,умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстни-

ками на основе общих интересов и дел. 

Познавательно

е 

Познание Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслужива-

нии. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе rоадиuионных ценностей. 

Физическое  

и 

оздоровительно

е 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной ги-

гиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружаю-

щих. 

Проявляющий интерес к физическим упраж-

нениями подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигатель-

ной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в об-

ществе на основе уважения к людям труда, ре-

зультатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 



поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура  

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 
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2.3.3. Содержательный раздел программы воспитания 

2.3.3.1. Уклад  образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции ре-

гиона и ОО, задающий культуруповедения   сообществ,   описывающий    

предметно-пространственную     среду,     деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделя-

ются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, ро-

дителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении создания условий, отражаю-

щих готовность всех участников образовательного процесса руководство-

ваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно - значимые виды совместной деятельности. Созданные 

условия направлены на сохранение преемственности принципов воспитания 

при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального об-

щего образования: 

1. Обеспечение материально техническими условиями, позволяющие до-

стичь обозначенные ею цели и выполнить задачи Программы. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического кол-

лектива к достижению целевых ориентиров Программы. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа (возрастных, физиче-

ских, психологических, национальных и пр.). 

Программа воспитания  ДОО реализуется через формирование социокуль-

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 



руководствоваться едиными принципамии регулярно воспроизводить наибо-

лее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспита-

ния с уровня дошкольного образования на уровень начального общего обра-

зования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, ме-

тодические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического кол-

лектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физиче-

ских, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующим и пунк-

там и организационного раздела ООПДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания–как инвариантные, так и 

свои собственные –для всех участников воспитателей и специалистов, вспо-

могательного персонала, воспитанников, родителей (законных представите-

лей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат атмосфе-

ру), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодей-

ствия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 
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Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно про-

ектироваться командой  ДОО и быть принят всеми участниками образова-

тельных отношений.  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ОО, локальные акты, правила 

Поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценност-

но-смысловое наполнение 

Во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей пред-

метно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработ-

ку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участни-

ками образовательных отношений 

уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке со-

трудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ОО с соци-

альным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспиты-

вающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориен-

тиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая харак-

теристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариатив-

ности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», входе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ре-

бенка входе специально организованного педагогического взаимодействия 



ребенка и взрослого,обеспечивающего достижение поставленных воспита-

тельных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности–игровой. 

2.3.3.2. Воспитывающая среда ДОО 

 Воспитывающая среда–это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщен-

ность и структурированность. 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъектив-

ного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, цен-

ностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ре-

бёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и разви-

тие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных от-

ношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на куль-
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туре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных от-

ношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через приз-

му безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к куль-

турным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образователь-

ного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психиче-

ских, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенно-

стей, включены в общую систему образования. 

 

2.3.3.3. Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-

трудниками ОО сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общ-

ности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ОО стремятся: 

– Быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельны-



ми детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-

являть чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспо-

коиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, от-

зывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать и жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ОО. Без сов-

местного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необхо-

димы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско - взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопережи-

вание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваива-
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ются ребенком и становятся его собственными. 

Общность  строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития лич-

ности ребенка.Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, со-

обща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впер-

вые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам,что свои жела-

ния необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   дет-

ские   общности. В детском саду внедряется работа по волонтерскому движе-

нию, которое дает возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям.   

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   

образцом   для   подражания, а   также   пространство   для   воспитания   за-

боты и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составля-

ющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-



тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера,эмоциональный настрой группы, спокой-

ная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированностьпланов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель стремится соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника,сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

тоже время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитан-

ников; 

 умение сочетать мягкий, эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-

кам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

2.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы

 необходимо соотнести направления воспитания и образовательные 

области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 
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детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» со-

относится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудо-

вым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с по-

знавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социаль-

ным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» со-

относится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физи-

ческим и оздоровительным направлениями воспитания. 

1) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Со-

циально коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Доб-

ро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (закон-

ным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этниче-

ской принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа,  к нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопережи-

ванию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции. 



создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, соци-

ально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к ре-

зультатам своего труда и труда других людей. 

2) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает: воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, общества, страны; 

– приобщение к отечественным тради-

циям 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 сохра-

нению природы. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Ре-

чевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», что предполагает: 

– владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обще-

стве правила и нормы культурного поведения; 

– воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство-

вать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, бога-
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том, образном языке). 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям  разных  видов,  жанров  и  

стилей  искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию россий-

ского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью рас-

крытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интел-

лектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка 

его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми). 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Фи-

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

«Здоровье», что предполагает: 

– формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

– становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, зака-

ливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

– воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных 

и волевых качеств. 

2.3.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организа-



ции. 

2.3.3.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах цен-

ностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окру-

жения ОО. 

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образо-

вательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, учитывают в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. 

 Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Направления взаимодействия детского сада с семьями воспитанников в со-

ответствии с ФГОС ДО: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании де-

тей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в разви-

тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образо-

вательных инициатив семьи 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными пред-

ставителями) детей опросов, связанных с реализацией Программы. 

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание  условий 

для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности и поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, а так же вовлечение семей непо-

средственно   в образовательную деятельность.  

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей  

- Обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании де-

тей, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

-  Вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  



- Осуществление консультативной поддержки родителей (законных предста-

вителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе ин-

клюзивного образования (в случае его организации)  

- Определение и удовлетворение потребностей семей дошкольников, не 

охваченных системой дошкольного образования. 

Принципы взаимодействия детского сада с семьями:  

- принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений в системе «детский сад – семья»;  

- принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей се-

мей воспитанников, а так же создания управляемой системы форм и методов 

индивидуального взаимодействия;  

- принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями се-

мьи и образовательного учреждения можно построить полноценный процесс 

обучения, воспитания и развития ребенка.  

- принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением 

и семьёй обучающегося на всех ступенях обучения;  

- принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрес-

совых факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в дет-

ском саду эмоционально-благоприятной атмосферы  

Условия для реализации взаимодействия детского сада с семьями воспитан-

ников: 

- формирование единого образовательного пространства в детском саду и се-

мье; 

- изучение и диагностика семей воспитанников; 

-  организация просветительской работы с родителями (законными предста-

вителями) по различным вопросам воспитания и образования детей;  

- включение родителей в формирование традиций детского сада и семьи; 

- использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе.  

Направления взаимодействия: 

- Информационно-аналитическое.   
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Цель: изучение семьи, выявление образовательных потребностей родителей 

(законных представителей); установление контакта с её членами для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка. 

Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы 

 -    Просветительское.  

Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста.  

Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации, бе-

седы, выставки детских работ, совместные выставки поделок, участие роди-

телей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов, совмест-

ные экскурсии, открытые просмотры непосредственно образовательной дея-

тельности, утренние приветствия, совместное создание предметно-

развивающей среды.  

 -  Наглядно-информационное.  

Цель: опосредованное общение между педагогами и родителями (законными 

представителями) по вопросам образования, развития и воспитания детей.  

Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с 

нормативными документами, объявления, реклама, папки-передвижки, фото-

выставки;  ежедневное информирование родителей о деятельности детей за 

прошедший день,  мини-отчёт оформляется для родителей как объявление 

«Чем сегодня занимались». 

 -  Практико - ориентированное.  

Цель: формирование положительных детско-родительских отношений, со-

здание условий для личностного роста.  

 Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование 

дней рождения детей, выставки семейных коллекций, дни добрых дел, тре-

нинги, встречи-знакомства, совместная проектная деятельность.  

Примерное содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям.  

Образовательная 

область 

Примерное содержание направлений работы  

с семьей 



«Физическое  

развитие»  
 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.  Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное обще-

ние, питание, закаливание, движения). Рассказывать о дей-

ствии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здо-

ровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной сохранению и укреплению здоровья, просмотр со-

ответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, 

в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноцен-

ного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка поло-

жительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фит-

нес), совместными подвижными играми, длительными про-

гулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физическо-

го воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, 

а также о возможностях детского сада в решении данных за-

дач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания до-

школьников в семье и детском саду, демонстрирующим сред-

ства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. Созда-

вать в детском саду условия для совместных с родителями за-

нятий физической культурой и спортом. Привлекать родите-

лей к участию в совместных с детьми физкультурных празд-

никах и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе).  

«Социально - 

коммуникативное 

развитие»  

Показывать родителям значение развития экологического со-

знания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества.  
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 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуа-

циями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у во-

доема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благо-

приятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений 

на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время ка-

тания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рас-

сказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них ме-

стах лекарства, предметы бытовой химии, электрические при-

боры; содержать в порядке электрические розетки; не остав-

лять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и бал-

коны и т.д.). Информировать родителей о том, что должны де-

лать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

— фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — 

«01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расши-

ряющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать ро-

дителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая про-

блемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Под-

черкивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учре-

ждения по проблеме безопасности детей дошкольного возрас-

та.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями обще-

ственного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также деду-

шек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социу-

мом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлеж-

ности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия де-

структивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 



мотивацию к сохранению семейных традиций, ценностей и 

зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка 

с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой предметно-развивающей среды дет-

ского сада, группы — при поступлении в детский сад, перехо-

де в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению плана взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздей-

ствий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и раз-

вивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания 

в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка до-

машних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейно-

го трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обра-

щать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 

у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изу-

чению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам сов-

местной с детьми трудовой деятельности в детском саду и до-

ма, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, про-

смотр соответствующих художественных и мультипликаци-

онных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по бла-

гоустройству и озеленению территории детского сада, ориен-

тируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы.  

«Речевое  

развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступа-

ющего способом развития пассивного и активного словаря ре-

бенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями ребенка. Показывать методы и прие-

мы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития ин-

тереса ребенка в ходе ознакомления с художественной лите-

ратурой при организации семейных театров, вовлечения его в 
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игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с пи-

сателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направ-

ленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проил-

люстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство.  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Об-

ращать внимание родителей на возможности развития комму-

никативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состоя-

ния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодей-

ствия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружа-

ющего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные гостиные, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. По-

буждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимо-

отношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подго-

товке концертных номеров (родители - ребенок) для родитель-

ских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с по-

знавательными потребностями дошкольников.  

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллекту-

ального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности 

к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обра-

щать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художе-

ственной и познавательной литературы, просмотра художе-

ственных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения раз-

нообразных впечатлений, вызывающих положительные эмо-



ции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горо-

жан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследователь-

ской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей возникновению познавательной ак-

тивности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины, интеллектуальные досуги.  

«Художественно – 

эстетическое  

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показы-

вать родителям актуальность развития интереса к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности, раннего разви-

тия творческих способностей детей. Знакомить с возможно-

стями детского сада, а также близлежащих учреждений до-

полнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художествен-

ную деятельность детей в детском саду и дома; организовы-

вать выставки семейного художественного творчества, выде-

ляя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению твор-

ческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творче-

ским проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать ро-

дителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по по-

воду увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной гале-

реи, мастерских художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родите-

лям влияние семейного досуга (праздников, концертов, до-

машнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творче-

ского вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Орга-

низовывать в детском саду встречи родителей и детей с музы-

кантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  
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Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях до-

полнительного образования и культуры. Совместно с родите-

лями планировать маршруты выходного дня в концертные за-

лы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и 

пр. 

 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников 

представлены  в таблице.  

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспи-

танников.  

Направления работы Формы работы 

 Младший дошкольный возраст 

Нормативно-правовое регулирование отноше-

ний семьи и образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных тра-

диций, в том числе традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей. Кризис трёх 

лет – педагогические условия для развития са-

мостоятельности ребёнка в детском саду и в 

семье. Воспитание привычки к здоровому об-

разу жизни. Создание условий для физическо-

го и психического здоровья ребёнка.  

Адаптация ребёнка к условиям организации 

дошкольного образования.  

Формирование навыков самообслуживания де-

тей четвёртого года жизни.  

Привычки ребёнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие млад-

ших дошкольников.  

Формирование взаимоотношений взрослых и 

детей. Формирование сенсорной культуры де-

тей младшего дошкольного возраста.  

Развитие мелкой моторики.  

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника.  

Организация совместного досуга с детьми 

Опрос (анкетирование, ин-

тервью, беседа). День от-

крытых дверей. Родитель-

ское собрание. Родительский 

клуб.  

Родительская гостиная 

(встречи со специалистами).  

Круглый стол.  

Деловая игра.  

Беседа с родителями. Инди-

видуальная консультация. 

Семинар- практикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия.  

Субботник по благоустрой-

ству. Праздник.  

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) лите-

ратуры на педагогическую 

тему. Информационный 

стенд 

Средний дошкольный возраст 

Нормативно-правовое регулирование отноше-

ний семьи и образовательных организаций.  

- Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций воспитания.  

- Возрастные особенности детей.  

 



- Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. Создание условий для физического и 

психического здоровья ребёнка.  

- Социально-коммуникативное развитие. Фор-

мирование этики и культуры поведения детей 

пятого года жизни.  

- Педагогические условия гендерного воспита-

ния детей среднего возраста в детском саду и в 

семье.  

- Развитие игры детей четырёхлетнего возрас-

та. 

 - Формирование познавательных интересов 

детей. - Педагогические условия трудового 

воспитания детей пятого года жизни и форми-

рования у детей разумных потребностей. Ор-

ганизация совместного досуга с детьми 

Старший дошкольный возраст 

Нормативно-правовое регулирование отноше-

ний семьи и образовательных организаций.  

- Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций воспитания.  

- Возрастные особенности детей.  

- Кризис семи лет – новые возможности ре-

бёнка. 

- Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом.  

- Правила безопасности жизнедеятельности 

детей в доме и на улице. 

 - Развитие познавательных интересов детей.  

- Социально-коммуникативное развитие стар-

ших дошкольников. Формирование взаимоот-

ношений со сверстниками. Формирование у 

ребёнка гуманных чувств и отношений.  

- Развитие детской фантазии, воображение и 

творчества.  

- Речевое развитие детей старшего дошкольно-

го возраста. 

- Формирование у старших дошкольников ин-

тереса к книге и любви к чтению. Педагогиче-

ские условия трудового воспитания старших 

дошкольников и формирования у детей разум-

ных потребностей.  

- Организация совместного досуга с детьми  

- Социально-коммуникативное развитие бу-

дущих первоклассников. Формирование взаи-
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моотношений взрослых и детей. Формирова-

ние взаимоотношений со сверстниками. 

- Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребёнка к школе 

 

 

2.3.3.5.2. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуаль-

ная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в кото-

рой активностьвзрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или инойценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята  сов-

местно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс про-

исходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он дол-

жен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл ре-

альных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте за-

дач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприя-

тие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, тради-

ции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом вос-

питательные события проектируютсяв соответствии с календарным планом 



воспитательной работы ОО, группы, ситуацией развития конкретного ребен-

ка. 

Праздники в детском саду — важная составная часть воспитательного про-

цесса. Они активно воздействуют на формирование личности дошкольника, 

позволяют ему проявить свои навыки, умения, творческую инициативу, под-

водят определенный итог педагогической работы.  

В нашем  детском  саду для детей проводятся следующие праздники:  

День дошкольного работника 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дошкольных 

образовательных организаций. Профессиональный праздник работников до-

школьного образования – служит признанием заслуг воспитателей и других 

работников дошкольных учреждений, от мудрости, терпения, внимания кото-

рых во многом зависит дальнейшая судьбы маленьких жителей нашей города. 

Дети поздравили воспитателей  песнями, стихами, веселой сценкой  с про-

фессиональным праздником, не забыли других работников детского сада. 

Праздник осени  

 Сезонный праздник прощания с летом,   проводится обычно в октябре меся-

це с целью воспитания умения видеть прекрасное в природе, развития эмоци-

ональности. Зал украшен желтыми листьями, изображениями овощей и фрук-

тов. Поскольку этот праздник является первым в учебном году и дети на за-

нятиях, в основном, занимались повторением материала, пройденного в про-

шлом году, основу праздника составляют  игры, песни, стихи. К празднику 

оформляется выставка детских работ из природного материала, сделанных 

совместно с родителями.  

День матери 

Проводится в последнее воскресенье ноября, с целью  формирования любви к 

матери, уважения к женщине, развития интереса к традиционному празднику. 

Этот праздник является объединяющим все слои российского общества на 

идеях добра и почитания женщины-Матери, достойной этого имени. Каждый 

сценарий  наполнен не только стихами, но и песнями, красивыми несложны-

ми танцами, веселыми сценками-миниатюрами, главными действующими 
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лицами которых  являются дети и мамы, бабушки,  играми и конкурсами, ко-

торые способствуют развитию у взрослых и детей взаимопомощи и сопере-

живания. Дети своими руками готовят подарки. 

Новый Год.  

Этот праздник направлен на формирование у детей отношения к празднику 

как к чудесному, радостному событию; на развитие эмоциональности детей. 

Это сказочный, полный волшебных превращений праздник, сулящий до-

школьникам немало волнующих неожиданностей. Детей традиционно посе-

щает Дед Мороз со Снегурочкой. Дети водят хоровод вокруг нарядной елки. 

Зал украшен разноцветными гирляндами, сверкающими фонариками, игруш-

ками и снежинками. Дети показывают Деду Морозу свои танцы, песни, чи-

тают стихи. Новый Год – самый веселый праздник для всех. Поэтому он 

обычно бывает самым ярким, самым запоминающимся. Педагоги придумы-

вают множество игр, сюрпризных моментов. Детей приходят поздравить с 

Новым Годом самые разнообразные сказочные герои. В завершении праздни-

ка Дед Мороз дарит детям подарки. К празднику оформляется выставка «Но-

вогодняя игрушка своими руками». 

День Защитника Отечества  

Этот  праздник проводятся с особой торжественностью в феврале месяце.  

Праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! Даже маленький мальчик 

может быть защитником.  Начинается такой праздник с парадного выхода де-

тей в зал с красными флажками, шарами, цветами, затем они перестраивают-

ся лицом к гостям. Начинается праздничная перекличка, за которой следует 

концерт. Торжественность уступает место веселым развлечениям, играм, 

пляскам, хороводам. Детские выступления перемежаются играми-

аттракционами, которые вносят оживление, веселье и не требуют предвари-

тельной подготовки. Дошкольники соревнуются в ловкости, сообразительно-

сти. Завершающая часть праздника вновь подчеркивает торжественность и 

радость происходящего. Звучат приветствия взрослых, перекличка детей. 

 

Масленица  



 Развлечение, которое приобщает детей к русским традициям, к родной куль-

туре. Зал оформлен в русском народном стиле.  Развлечение для детей и ро-

дителей  проводиться  на  свежем воздухе, либо в музыкальном зале. Изго-

тавливали большую куклу, которая олицетворяла собой Масленицу. Масле-

ница бывает в конце февраля — начале марта. Она возвещает об окончании 

зимы и начале весны. Масленица — великий праздник на Руси. Народ его 

отмечает шутками, играми, плясками, кулачными боями и сытными застоль-

ями, обязательно с блинами. На масленицу наши мамы и бабушки пекут 

вкусные блины всю неделю. А завершается Масленица прощённым воскресе-

нием. В этот день все просят друг у друга прощения за случайные и неслу-

чайные обиды. 

Восьмое Марта.  

Праздник проводится с целью воспитания чувства уважения и благодарности 

к маме, бабушке. Дети поздравляют своих мам, бабушек, воспитателей с 

праздником через танцы, стихи, песни, игры.  На занятиях изобразительной 

деятельностью дети готовят подарки для мам.  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Этот спортивный праздник проводится для детей старшего дошкольного воз-

раста и их родителей.   Это мероприятие способствует сплочению семьи, по-

вышает взаимопонимание детей и родителей, воспитывает  здоровое 

соперничество, прививает навыки здорового образа жизни, развивает 

интерес к занятиям физической культурой и спорту.  

«День Земли» 

Это развлечение проводится для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста, и направлено на формирование  представления о многообразии 

природного мира и на воспитание  у детей ответственного, гуманного, бе-

режного, эмоционально – положительного отношения к природе и друг к 

другу. 

День Победы  

Воспитатели стремятся сделать торжество трогательным, ярким, запоминаю-
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щимся. В этот день детские сады и школы встречают дорогих гостей — вете-

ранов Великой Отечественной. В сценариях обязательно предусмотрены по-

здравления для ветеранов, концертная программа для них. Звучит торже-

ственная патриотическая музыка. У дошкольников необходимо  формировать 

чувство патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, которые 

ковали Победу. Дети дарят ветеранам цветы или открытки, поздравляют с 

праздником. 

«До свиданья, детский сад».  

Этот праздник проводится для детей подготовительной группы в конце учеб-

ного года, в июне и направлен на формирование положительной мотивации к 

будущему обучению в школе.  Дети прощаются со своим детским садом, бла-

годарят воспитателей. Как правило, в этом празднике широко представлена 

тема школы.  

Календарно-обрядовые праздники  

Это замечательная возможность ненавязчиво, исподволь приобщить ребенка 

к народному творчеству: песням, играм, танцам, обрядам. Показать всю па-

литру этих красочных праздников, привить любовь к своей стране и к своей 

культуре. Мероприятие направлено на углубление знаний о русской культу-

ре, песнях, играх и обрядах. 

Календарный план воспитательной работы 

Ме-

сяц 

Возраст Государственные и народные праздники, 

памятные даты 

Мероприятия 

 

сен-

тябрь 

 

1,5 – 3 года   

3 – 4 года День воспитателя и дошкольного работника – 

27 сентября 

Тематическое заня-

тие, концертная про-

грамма 

4- 5 лет День воспитателя и дошкольного работника – 

27 сентября 

Тематическое заня-

тие, концертная про-

грамма 

5 – 6 лет День знаний – 1 сентября 

День воспитателя и дошкольного работника – 

27 сентября 

Беседа с презентаци-

ей 

Тематическое заня-

тие, концертная про-

грамма 

6 – 7 лет День знаний – 1 сентября 

День воспитателя и дошкольного работника – 

Беседа, викторина 

Тематическое заня-



27 сентября тие, концертная про-

грамма 

        

 

 

 

 

 

 

ок-

тябрь 

1,5 – 3 года   

3 – 4 года День пожилых людей – 1 октября  

 

 

День отца – 20 октября 

Беседа, чтение худо-

жественной литера-

туры 

Беседа, подарки па-

пам 

4 – 5 лет День пожилых людей – 1 октября  

 

 

День отца – 20 октября 

Беседа, чтение худо-

жественной литера-

туры 

Беседа, подарки па-

пам 

5 – 6 лет День пожилых людей – 1 октября  

 

День музыки – 1 октября 

  

День отца – 20 октября 

Беседа, изготовление 

подарков  

Тематическое заня-

тие, презентация 

Спортивный празд-

ник « Папа может…» 

6 – 7 лет День пожилых людей – 1 октября  

 

День музыки – 1 октября 

 

День учителя – 5 октября 

 

День отца – 20 октября 

Беседа, изготовление 

подарков 

Тематическое заня-

тие, презентация 

Экскурсия в школу 

 

Спортивный празд-

ник « Папа может…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

но-

ябрь 

1,5 – 3 года   

3 – 4 года День народного единства – 3 ноября 

 

День матери – 24 ноября 

Выставка кукол в 

национальных ко-

стюмах 

Беседа, подарки ма-

мам 

4 – 5 лет  День народного единства – 3 ноября 

 

День матери – 24 ноября 

Выставка кукол в 

национальных ко-

стюмах 

Беседа, подарки ма-

мам 

5 – 6 лет День народного единства – 3 ноября 

 

 

 

 

 

 

День матери – 24 ноября  

Праздничное патрио-

тическое мероприя-

тие «Народы России» 

Выставка « Народные 

костюмы. История 

одежды» 

 

Праздничный кон-

церт « Мамам посвя-
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щается»  

6 – 7 лет День народного единства – 3 ноября 

 

 

 

 

 

День матери – 24 ноября 

 

 

 

День  Государственного герба России – 30 но-

ября 

Праздничное патрио-

тическое мероприя-

тие «Народы России» 

Выставка « Народные 

костюмы. История 

одежды» 

Мюзикл по мотивам 

сказки «Волк и семе-

ро козлят» (на совре-

менный лад) 

Беседа, презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де-

кабрь 

1,5 – 3 года Международный день художника – 8 декабря  

Новый год – 25 декабря 

Занятие рисование 

Праздничное ново-

годнее представление 

3 – 4 года Международный день художника – 8 декабря  

 

Новый год – 25 декабря 

Выставка иллюстра-

ций детских сказок 

Праздничное ново-

годнее представление 

4 – 5 лет  Международный день художника – 8 декабря  

 

Новый год – 25 декабря 

Выставка иллюстра-

ций детских сказок 

Праздничное ново-

годнее представление 

5 – 6 лет День волонтера в России – 5 декабря 

 

Международный день художника – 8 декабря  

 

 

 

День Конституции Российской Федерации – 12 

декабря 

Новый год – 25 декабря 

 

Акция «Поможем 

птицам» 

Рассматривание кар-

тин под музыку П.И. 

Чайковского «Време-

на года» 

Беседа с детьми 

«Мои права» 

Праздничное ново-

годнее представление 

6 – 7 лет День волонтера в России – 5 декабря 

 

Международный день художника – 8 декабря 

 

 

 

День Конституции Российской Федерации – 12 

декабря 

Новый год – 25 декабря 

 

Акция « Не рубите 

елочку» 

Рассматривание кар-

тин под музыку П.И. 

Чайковского «Време-

на года» 

Беседа с детьми 

«Мои права» 

Праздничное ново-

годнее представление 

 

 

 

1,5 – 3 года Международный день родного языка – 21 фев-

раля 

Чтение произведений 

художественной ли-

тературы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

фев-

раль 

3 – 4 года День Российской науки – 8 февраля 

 

 

 

Международный день родного языка – 21 фев-

раля 

Познавательная дея-

тельность «Неизве-

данное рядом» (опы-

ты, исследования) 

Чтение произведений 

художественной ли-

тературы 

4 – 5 лет  День Российской науки – 8 февраля 

 

 

 

Международный день родного языка – 21 фев-

раля 

 

 

 

День защитника Отечества – 22 февраля 

Познавательная дея-

тельность «Неизве-

данное рядом» (опы-

ты, исследования) 

Чтение произведений 

художественной ли-

тературы, выставка 

книжек – самоделок  

Спортивный празд-

ник «Бравые солда-

ты» 

5 – 6 лет День Российской науки – 8 февраля 

 

 

 

Международный день родного языка – 21 фев-

раля 

 

 

 

День защитника Отечества – 22 февраля 

Познавательная дея-

тельность «Неизве-

данное рядом» (опы-

ты, исследования) 

Инсценировка произ-

ведений русских пи-

сателей, выставка 

книжек – самоделок 

Спортивный празд-

ник « Как Баба Яга 

внука в армию про-

вожала» 

6 – 7 лет День Российской науки – 8 февраля 

 

 

 

Международный день родного языка – 21 фев-

раля 

 

 

 

День защитника Отечества – 22 февраля 

Познавательная дея-

тельность «Неизве-

данное рядом» (опы-

ты, исследования) 

Инсценировка произ-

ведений русских пи-

сателей, выставка 

книжек – самоделок 

Спортивный празд-

ник « Как Баба Яга 

внука в армию про-

вожала» 

март 1,5 – 3 года Международный женский день – 7 марта Праздничный утрен-

ник для мам и бабу-

шек 

3 – 4 года Международный женский день – 7 марта 

 

 

Всемирный день театра – 27 марта 

Праздничный утрен-

ник для мам и бабу-

шек 

«Старшие – малы-
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шам» театральная 

постановка 

4 – 5 лет  Международный женский день – 7 марта 

 

 

Всемирный день театра – 27 марта 

Праздничный утрен-

ник для мам и бабу-

шек 

«Старшие – малы-

шам» театральная 

постановка 

5 – 6 лет Международный женский день – 7 марта 

 

 

Всемирный день театра – 27 марта 

Праздничный утрен-

ник для мам и бабу-

шек 

Тематическое заня-

тие, взаимодействие 

со школой: просмотр 

спектакля 

6 – 7 лет Международный женский день – 7 марта 

 

 

Всемирный день театра – 27 марта 

Праздничный утрен-

ник для мам и бабу-

шек 

Тематическое заня-

тие, взаимодействие 

со школой: просмотр 

спектакля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ап-

рель 

1,5 – 3 года День космонавтики – 12 апреля Тематическое заня-

тие 

3 – 4 года День космонавтики – 12 апреля Тематическое заня-

тие 

4 – 5 лет  День космонавтики – 12 апреля Спортивно - музы-

кальное развлечение 

«Полет в космос» 

5 – 6 лет День космонавтики – 12 апреля Спортивно - музы-

кальное развлечение 

«Путешествие к звез-

дам» 

6 – 7 лет День космонавтики – 12 апреля Спортивно - музы-

кальное развлечение 

« Мы – юные космо-

навты!» 

 

   

 

май 

1,5 – 3 года Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая  

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-

церт 

3 – 4 года Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая 

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-

церт 

4 – 5 лет  Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая 

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-

церт 



5 – 6 лет Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая 

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-

церт 

6 – 7 лет Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая 

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-

церт 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

1,5 – 3 года День Защиты детей – 1 июня Развлекательное ме-

роприятие 

3 – 4 года День Защиты детей – 1 июня 

 

Развлекательное ме-

роприятие 

4 – 5 лет  День Защиты детей – 1 июня 

 

День России – 11 июня 

Развлекательное ме-

роприятие 

Беседа с презентаци-

ей 

5 – 6 лет День Защиты детей – 1 июня 

 

День России – 11 июня 

Развлекательное ме-

роприятие 

Торжественное ме-

роприятие с подняти-

ем флага и прослу-

шивания гимна Рос-

сии 

6 – 7 лет День Защиты детей – 1 июня 

 

День России – 11 июня 

Развлекательное ме-

роприятие 

Торжественное ме-

роприятие с подняти-

ем флага и прослу-

шивания гимна Рос-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ав-

густ 

1,5 – 3 года День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Фе-

дерации – 22 августа 

День здоровья, «Ве-

селые старты» 

Занятие по изобрази-

тельной деятельности 

3 – 4 года День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Фе-

дерации – 22 августа 

День здоровья, «Ве-

селые старты» 

Занятие по изобрази-

тельной деятельности 

4 – 5 лет  День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Фе-

дерации – 22 августа 

День здоровья, «Ве-

селые старты» 

Тематическое заня-

тие 

5 – 6 лет День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Фе-

дерации – 22 августа 

День здоровья, «Ве-

селые старты» 

Тематическое заня-

тие 

6 – 7 лет День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Фе-

День здоровья, «Ве-

селые старты» 

Тематическое заня-
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дерации – 22 августа тие 

 

 

 

 

 

- Проведение праздничных мероприятий в процессе воспитания и обучения 

дошкольников несёт в себе целый комплекс соответствующих функций и 

направлений, и способствует их реализации: 

- Повышение качества взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. 

- Укрепление неформальных связей внутри коллектива. 

- Раскрытие интеллектуальных способностей отдельных детей и целого кол-

лектива. 

- Повышение общего кругозора ребят и познавательной активности дошколь-

ников. 

- Стимулирование творческих возможностей, создание атмосферы постоян-

ного творческого поиска у детей, развитие личностной самостоятельности. 

- общие дела 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 - предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в     кото-

рых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо-

собы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен-

ком инструментального  и   ценностного    содержаний, полученных   от    

взрослого, и    способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-



тельная активность, в рамках, которой он реализует свои базовые устремле-

ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усво-

енных ценностей). 

 Развитие ребенка в образовательном процессе д/с осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, 

но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее об-

щение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям мно-

го узнать и многому научиться. 

 Воспитание и обучение в ходе режимных моментов. 

Режимный мо-

мент 

Задачи педагога Ожидаемый образователь-

ный результат   

Утренний прием  

 

Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь  

персонально с каждым ребен-

ком. 

Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой ин-

формацией (сообщить о пред-

стоящих событиях, об успехах 

и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 

общения. 

Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 
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Утренняя   

гимнастика 

 

Провести зарядку весело 

и интересно. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 

Положительный эмоциональ-

ный заряд. 

Сплочение детского коллек-

тива, развитие добрых взаи-

моотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство 

 

Позаботиться о том, чтобы 

все знали, кто сегодня дежу-

рит:  обозначить имена де-

журных на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фар-

тук, повязку или др.), объ-

явить дежурных  на утреннем 

круге. 

Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои  

обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных от-

ветственное отношение 

к порученному делу, стремле-

ние сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели 

и ценили  

труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их стара-

ние,  не забывали поблагода-

рить. 

Использовать образователь-

ные возможности режимного 

момента  (поддержание  

навыков  счета,  развитие  ре-

чи,  мышления и т. д.). 

Приобщение к труду, воспи-

тание ответственности 

и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

 

Подготовка 

к приему пищи  

(завтрак, обед, 

полдник)  

 

 

Учить детей быстро 

и правильно мыть руки. 

 Приучать детей 

к самостоятельности (мыть 

руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему 

так важно мыть руки, чтобы 

дети  понимали, что чистота 

рук это не просто требование 

педагога,  а жизненная необ-

ходимость для сохранения 

здоровья. 

 Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки (вос-

питание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

  Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 

едой,  

(формирование навыков здо-

рового образа жизни). 

Выработка привычки мыть 

руки перед едой без напоми-

наний  (развитие самостоя-



 тельности и саморегуляции). 

Прием пищи  

(завтрак, обед, 

полдник) 

 

Создавать все условия для то-

го, чтобы дети поели спокой-

но,  в своем темпе, 

с аппетитом. 

 Поощрять детей есть само-

стоятельно в соответствии 

со своими возрастными воз-

можностями. 

Воспитывать культуру пове-

дения за столом, формировать 

привычку пользоваться «веж-

ливыми» словами. 

Обращать внимание детей 

на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формиро-

вать у детей чувство призна-

тельности поварам за их труд. 

Использовать образователь-

ные возможности режимного 

момента (поддержание навы-

ков счета, развитие речи и т. 

д.) 

Формирование культуры по-

ведения за столом, навыков 

вежливого общения. 

 Развитие умения есть само-

стоятельно, в соответствии 

со своими возрастными воз-

можностями. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть  благодарным. 

 

Утренний  круг 

 

Планирование: соорганизо-

вать детей для обсуждения 

планов реализации совмест-

ных дел (проектов, мероприя-

тий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут  

быть интересны и/или полез-

ны для них (появились новые  

игрушки, у кого-то день рож-

дения и т. д.).  

 Проблемная ситуация: пред-

ложить для обсуждения «про-

блемную  ситуацию», инте-

ресную детям, в соответствии 

с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» пере-

растет в проект, образова-

тельное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате разви-

вающего диалога, т.е. направ-

лять дискуссию недиректив-

ными  методами, стараться 

задавать открытые вопросы 

  Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно вза-

имодействовать со сверстни-

ками,  готовности к совместой 

деятельности, умение вести 

диалог  (слушать собеседника, 

аргументированно высказы-

вать свое  мнение). 

Когнитивное развитие: разви-

тие познавательного интереса,  

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать   

пути решения. 

Регуляторное развитие: разви-

тие умения соблюдать уста-

новленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы  ин-

тересам сообщества, планиро-

вать свою и совместную дея-

тельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром,  развитие речи. 

Развитие детского сообще-

ства: воспитание взаимной 
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(т. е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), 

не давать прямых  объяснений 

и готовых ответов, а подво-

дить детей к тому, чтобы  они 

рассуждали и «сами» пришли 

к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг  к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, со-

здавать положительный эмо-

циональный настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по  

очереди, не перебивать, слу-

шать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую ини-

циативу,  

создавая при этом равные 

возможности для самореали-

зации  

всем детям (и тихим, и бой-

ким, и лидерам, и скромным и 

т. д.). 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к дру-

гу. 

Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание положи-

тельного настроя на день, по-

ложительного отношения 

к детскому саду. 

 

Подготовка 

к прогулке   

(возвращение с 

прогулки) 

 

  Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после  

прогулки самостоятельно раз-

деваться, убирать свою одеж-

ду  

в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелатель-

ность, готовность детей по-

мочь друг другу. 

Использовать образователь-

ные возможности во время 

режимных моментов. 

Развитие навыков самообслу-

живания, умения самостоя-

тельно  одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными воз-

можностями. 

Развитие доброжелательно-

сти, готовность помочь 

сверстнику. 

 

Прогулка 

 

Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной 

и содержательной. 

Обеспечить наличие необхо-

димого инвентаря (для сю-

жетных и спортивных игр, ис-

следований, трудовой дея-

тельности и пр.). 

Организовывать подвижные 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности 

в двигательной активности. 

Физическое развитие, приоб-

щение к подвижным 

и спортивным играм. 

Сплочение детского сообще-

ства, развитие доброжела-



и спортивные игры 

и упражнения 

Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

При возможности, организо-

вывать разновозрастное об-

щение. 

Максимально использовать 

образовательные возможно-

сти  

прогулки. 

тельности, умения взаимодей-

ствовать со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного 

общения. 

 

Подготовка 

ко сну,   

дневной сон 

 

 Создавать условия для пол-

ноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстанов-

ка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать 

одежду  

в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и по-

требность в регулярном чте-

нии. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

 Развитие навыков самооб-

служивания. 

 Формирование интереса 

и потребности в регулярном 

чтении. 

Приобщение 

к художественной литературе. 

 

Постепенный 

Подъем, профи-

лактические  

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 

  К пробуждению детей под-

готовить (проветрить) игро-

вую  

комнату. 

 Организовать постепенный 

подъем детей (по мере про-

буждения). 

Провести гимнастику после 

сна и закаливающие процеду-

ры,  так, чтобы детям было 

интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей цен-

ностного отношения 

к собственному  здоровью 

(как хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна 

к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

Вечерний   круг 

 

Рефлексия. Вспомнить с 

детьми прошедший день, все 

самое  хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось 

положительное отношение 

друг к другу и к детскому са-

ду в целом. 

  Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно вза-

имодействовать со сверстни-

ка- 

ми, готовности к совместной 

деятельности.  
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Обсуждение проблем. Обсу-

дить проблемные ситуации, 

если  в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к 

самостоятельному разреше-

нию и урегулированию про-

блемы, организовать обсуж-

дение планов реализации сов-

местных дел (проектов,  ме-

роприятий, событий и пр.). 

  Развивающий диалог: пред-

ложить для обсуждения про-

блемную ситуацию, интерес-

ную детям, в соответствии с 

образовательными задачами 

Программы. 

 Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, со-

здавать положительный эмо-

циональный настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слу-

шать друг друга, говорить   

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Когнитивное развитие: разви-

тие познавательного интереса,  

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать  

пути решения. 

 Регуляторное развитие: раз-

витие умения соблюдать 

установленные нормы и пра-

вила, подчинять свои интере-

сы интересам сообщества, 

планировать свою и совмест-

ную  

деятельность. 

 Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

ми- 

ром, развитие речи. 

Развитие детского сообще-

ства: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к дру-

гу, положительного отноше-

ния к детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

ком- 

форта, создание хорошего 

настроения, формирование у 

детей  

желания прийти в детский сад 

на следующий день. 

Уход детей  до-

мой 

 

Попрощаться с каждым ре-

бенком ласково 

и доброжелательно,  чтобы 

у ребенка формировалась уве-

ренность в том, в детском  са-

ду его любят и ждут, всегда 

ему рады. 

Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую ин-

формацию, способствовать 

вовлечению родителей 

в образовательный процесс, 

формированию у них ощуще-

ния причастности  к делам 

группы и  детского сада. 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка же-

лания прийти в детский сад  

на следующий день. 

 Приобщение родителей 

к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспи-

тательных подходов в семье  

и в детском саду. 

 

 

Свободная игра 



Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельно-

сти детей по выбору и интересам. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

  - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 -  развивающие и логические игры;  

 - музыкальные игры и импровизации;  

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

   В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

  - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  
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 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

  - своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 - дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Формы поддержки детской инициа-

тивы 

Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

Совместная обра-

зовательная дея-

тельность 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Совместная образо-

вательная деятель-

ность 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 
Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

игра. 

Совместная с вос-

питателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация мораль-

ного выбора. 

Проектная дея-

тельность Инте-

гративная дея-

тельность 

Праздник 

Совместные дей-

Все виды само-

стоятельной дея-

тельности, пред-

полагающие об-

щение со сверст-

никами (догово-

риться, обменять-

ся предметами, 

распределить дей-

ствия при сотруд-

ничестве) детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- импровиза-

ция по мотивам 

сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правила-

ми. 

Игры парами 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение худо-

жественной литерату-

ры. 

Наглядные: рассмат-

ривание иллюстраций. 

показ, 

демонстрация, 

наблюдения. 

 

Практические: про-

дуктивная деятель-

ность, дидактические 

игры и упражнения, 

театрализация. 

Досуги, праздники, 

обучающие игры, до-

суговые игры, народ-

ные игры. 

 

Технические средства 

Словесные: 

беседа, рассказ, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций, 

показ, 

демонстрация, 

наблюдения. 

Практические: 

продуктивная 



ствия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, те-

лепередач. 

Экспериментиро-

вание 

Поручение и зада-

ние 

Дежурство. 

Совместная дея-

тельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

(настольно-

печатные).  

Совместная про-

дуктивная дея-

тельность детей. 

Просмотр мульт-

фильмов, познава-

тельных видео-

фильмов. 

Рассматривание. 

Продуктивная де-

ятельность. 

Поручения и за-

дания. 

Дежурство 

 

обучения: просмотр 

слайдов, тематиче-

ских  презентаций. 

Прогулка, музыкаль-

ные досу-

ги,самообслуживание, 

дежурство, проекты, 

интересные встречи. 

деятельность, 

дидактические 

игры и 

упражнения, 

игровые 

приемы, 

настольно-

печатные игры, 

самообслуживан

ие, дежурство. 

Технические 

средства 

обучения: 

просмотр 

слайдов, 

тематических  

презентаций 

Познавательное развитие 

Создание коллек-

ций 

Проектная дея-

тельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментиро-

вание 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситу-

ация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  

деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирова-

ние  

Моделирование  

Во всех видах са-

мостоятельной 

детской деятель-

ности: 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучаю-

щие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры  

Самостоятельная 

художественно-

Технические сред-

ства: 

мультимедийное 

 оборудование 

Информационно-

рецептивный: 

просмотр слайдов, 

фильмов, мультфиль-

мов. 

экскурсии. 

аудиорассказ. 

Творческие задания. 

Игры в игровых угол-

ках. 

Словесный метод: 

рассказы, беседы, 

чтение художествен-

ной литературы, бесе-

ды. 

Практический 

метод: 

Технические 

средства: 

мультимедийно

е 

 оборудование. 

Информационно

-рецептивный: 

просмотр 

слайдов, 

фильмов, 

мультфильмов.  

Словесный 

метод: 



129  

Реализация проек-

та Игры с прави-

лами 

 

речевая деятель-

ность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

упражнения, 

моделирование, 

элементарные опыты, 

игры. 

рассказы, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

беседы. 

Практический 

метод: 

упражнения, 

моделирование, 

продуктивная 

деятельность, 

элементарные 

опыты,игры, 

дежурство 

Речевое развитие 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблем-

ных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная дея-

тельность 

Создание коллек-

ций 

Интегративная де-

ятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный раз-

говор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситу-

ация 

Использование 

различных видов 

театра 

Хороводная игра с 

Игра. 

Продуктивная де-

ятельность. 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке театрали-

зованной деятель-

ности (рассматри-

вание, исцениро-

вание) 

Самообслужива-

ние 

Наглядные методы: 

рассматривание ил-

люстраций. 

Словесные методы: 

рассказ, беседа, чте-

ние художественной 

литературы, заучива-

ние наизусть, пере-

сказ, рассказывание. 

Игровые методы и 

приемы: театрализа-

ция. 

Практические мето-

ды: дидактические 

игры, инсценирова-

ние. 

 Технические сред-

ства: просмотр муль-

тфильмов по сказкам, 

слайдов 

 

Наглядные 

методы: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые 

методы и 

приемы: 

театрализация. 

Практические 

методы: 

дидактические 

игры, 

инсценирование

. 

 Технические 

средства: 



пением просмотр 

мультфильмов 

по сказкам, 

слайдов 

Физическое развитие 

Физкультурное за-

нятие 

Утренняя гимна-

стика 

Подвижная игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

Деятельность. 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность. 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Спортивные со-

стязания 

Совместная дея-

тельность 

взрослого и детей 

тематического ха-

рактера. 

Проектная дея-

тельность 

Проблемная ситу-

ация 

Дни здоровья 

Во всех видах са-

мостоятельной 

деятельности де-

тей 

Закаливающие меро-

приятия, 

утренняя гимнастика, 

подвижные и спор-

тивные игры, физиче-

ские упражнения и 

др.виды двигательной 

активности, прогулка 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение худо-

жественной литерату-

ры. 

Практические мето-

ды: занятия по физи-

ческой культуре на 

улице, ОД по ОБЖ. 

Наглядные: рассмат-

ривание иллюстраций. 

Технические сред-

ства: рассматриваний 

слайдов, просмотр 

мультфильмов. 

Средства: 

 физические упражне-

ния, оздоровительные 

силы природной сре-

ды и гигиенические 

факторы. Дидактиче-

ские методы (словес-

ные, наглядные, прак-

тического упражне-

ния). 

Методы практическо-

го выполнения 

упражнений прово-

дятся: 

- целостным методом: 

строго регламентиро-

ванного упражнения, 

частично регламенти-

рованного упражне-

ния. 

Аналогичные 

приемы, 

средства, как и в 

совместной 

деятельности 
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- расчлененным 

упражнение 

- игровым методом 

-соревновательным 

методом. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изготовление 

украшений для 

группового поме-

щения к праздни-

кам, предметов 

для игры, сувени-

ров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, 

коллекций и их 

Оформление. 

Рассматривание 

эстетически при-

влекательных 

предметов  

Игра 

Организация вы-

ставок 

Слушание соот-

ветствующей 

возрасту народ-

ной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- ди-

дактическая игра 

Беседа интегра-

тивного характера, 

элементарного му-

зыковедческого 

содержания. 

Интегративная де-

ятельность 

Совместное и ин-

дивидуальное 

музыкальное  исполне-

ние. 

Музы   Музыкальное 

упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, 

пластический 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в 

разных видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности: 

 подгрупповой, 

индивидуальной) 

создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей сре-

ды 

Создание соответ-

ствующей пред-

метно-

развивающей сре-

ды.  

Рисование, лепка, 

аппликация, ху-

дожественное 

конструирование. 

Рассматривание 

 

Словесные: рассказ, 

объяснение 

Наглядные: рассмат-

ривание, 

практический показ 

ТСО: показ слайдов, 

презентаций. 

Ведущим средством 

является музыка. Во 

всех формах, с учётом 

возрастных возмож-

ностей, применяются 

мультимедиа-

средства, методиче-

ские наглядные посо-

бия (музыкально-

дидактические посо-

бия и игры), музы-

кальные детские ин-

струменты, художе-

ственные игрушки, 

комплекты и атрибу-

ты театра, элементы 

костюмов; 3 метода 

основных- наглядный, 

словесный, практиче-

ский, применяются с 

нарастанием про-

блемности;  

метод убеждения 

средствами музыки; 

метод приучения, 

упражнения; метод 

контрастных сопо-

ставлений, метод упо-

добления характеру 

звучания (моторно-

двигательный, так-

тильный, словесный, 

вокальный, мимиче-

ский, темброво-

инструментальный, 

интонационный, цве-

Аналогичные 

приемы, 

средства, как и в 

совместной 

деятельности 



танцевальный 

этюд 

Танец 

Творческое зада-

ние 

Концерт- импро-

визация 

Музыкальная  сю-

жетная игра 

товой, полихудоже-

ственный); приёмы с 

нарастанием про-

блемности: от прямо-

го воздействия (ис-

полнение, объясне-

ние, иллюстрация)  

через закрепление и 

упражнения (воспро-

изводящие и творче-

ские –игровые приё-

мы) к поисковой са-

мостоятельности 

 

2.3.3.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является веду-

щей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации 

используются с целью формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответ-

ствует СанПиН 1.2.3685-21. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции 

других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с 

игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В 
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календарном учебном графике игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других 

видов. Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-

дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ОД. 

Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

календарном учебном графике она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), 

ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и связана со знакомством с ИЗО искусством, развитием 



способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем д/с. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью 

ознакомления детей с трудом взрослых и приобщения детей к доступной им 

трудовой деятельности. В календарном учебном графике не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как интегрируются со всеми 

видами деятельности и во все периоды занятия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

№ 

п/п  

Образова-

тельные об-

ласти  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования  

1. Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие  

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на 

участках (6 шт.), включающее предметы оперирования (для сю-

жетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства); материал для игр с правилами (включающий мате-

риал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) 

и игр на умственное развитие).  Кабинет педагога-психолога (1 

шт.), оборудованный игровым материалом, включающее предметы 

оперирования (для сюжетной игры), материал для игр с правилами 

(включающий материал для познавательного и интеллектуального 

развития); материалы для игр на взаимодействие и оказания пси-

хокоррекционной помощи детям для снятия тревожности, страхов, 

агрессивных проявлений и др. индивидуальных поведенческих 

особенностей. 

2. Физическое 

развитие  

Физкультурно- музыкальный  зал (включающий оборудование для 

ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвива-

ющих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор 

и др.  двигательные центры в группах. 



  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.3.3.6.Организация предметно-пространственной среды. 

  Предметно-развивающая среда в детском саду  выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, ком-

муникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 

развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребён-

ка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректи-

ровке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

     Для  реализации  требований  Программы  и  ФГОС  ДО  пространство 

группы организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «пло-

щадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развиваю-

щих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способ-

ствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет 

3. Речевое раз-

витие  

Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-

печатных игр в групповых помещениях. 

4. Познава-

тельное раз-

витие  

Уголки природы, сенсорные уголки.  

5. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальный зал, изоцентр в группах, специальное оборудование 

(доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные 

планшеты, место для презентации детских работ в группах и по-

мещениях детского сада; строительный материал, детали кон-

структоров, бумага разных цветов и фактуры, а также природные 

и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки 

и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведе-

ний изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с за-

писями произведений музыкального искусства; художественная 

литература в соответствии с возрастом.  
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детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные матери-

алы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. 

Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, 

где и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьи-

руется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, 

возможностей ОО.  

         При реализации программы педагогами организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют функцио-

нальные зоны:  игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребен-

ка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного 

возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции.  

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолирован-

ные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивиду-

альными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая совмещенная со спальней  (для проведения непосред-

ственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для де-

тей 1,5 - 3 лет в групповых следует предусмотреть спортивный уголок), бу-

фетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной).  

В помещении детского сада есть  дополнительные помещения для рабо-

ты с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкально-физкультурный зал, кабинет 

педагога-психолога, логопеда, а также  сопутствующие помещения (меди-

цинского назначения, пищеблока, прачечной) и  служебно-бытовые помеще-

ния для персонала. В  отдельно выделенных местах организованы  уголки 

природы.   

Среда детского сада обеспечивает:  



• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада (группы, участка);  

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности;  

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию не-

достатков их развития;  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей груп-

пой и в малых группах;  

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и до-

школьного возрастов.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагоги-

ческий коллектив детского сада  придерживается следующих принципов: 

насыщенности,  трансформируемости, полифункциональности, вариативно-

сти, доступности, гендерного принципа. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и от-

вечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию 

творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивиду-

альных, так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами 

(способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой 

и т. д.); и способствуют  приобщению детей к миру искусства. Развивающая 

предметно-пространственная среда детского сада организована как культур-

ное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (из-

делия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предме-

ты старинного быта и пр.)  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в наличии: участки и на территории  (с физкультурным инвентарём, ве-

рандой и т. д.), в помещении — физкультурно-музыкальный зал (включаю-
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щий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра (физио-

кабинет), изолятор, физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты 

для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, 

детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сен-

сорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т.п.). Данная 

группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным 

способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян расте-

ний и т. д.). Группа образно-символического материала представлена специ-

альными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные демон-

страционные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятель-

ности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уго-

лок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в 

группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 

игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); мате-

риал для игр с правилами (включающий материал для игр на физическое раз-

витие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры 

уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога.   

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические 

центры, центры для настольно-печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом 

и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации дет-

ских работ в группах и помещениях детского сада;  строительный материал, 

детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты 



для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. 

декоративно-прикладного); носители с записями произведений музыкального 

искусства; художественная литература в соответствии  с возрастом. В ряде 

детских садов организуются различные виды  музеев (в отдельных помеще-

ниях или в специально-организованном месте групп.  

В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках  высту-

пают:  

• центр сюжетно-ролевых игр;  

• центр ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• центр настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• двигательный центр;  

• центр для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

2.3.3.7. Социальное партнерство. 

В ОО ведутся договорные отношения, сетевые формы организации образова-

тельного процесса, сотрудничество с другими организациями. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с  

организациями:  

- ГБОУ СОШ № 10г.о. Кинель 

- МБУК КГЦБС библиотека – филиал № 2 

- Автономная некоммерческая организация «Ассоциация музыкантов исполните-

лей»  

- Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики 

и консультирования Самарской области» 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г.о. Кинель 



141  

 

2.3.4.Организационный раздел Программы воспитания. 

2.3.4.1.Кадровое обеспечение. 

Реализация образовательной программы детского сада обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками 

детского сада.  

Общее количество педагогического состава – 15 человек (старший воспита-

тель, 10 воспитателей, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный ру-

ководитель, инструктор по физической культуре). 1 медицинский работник – 

медицинская сестра. 

Укомплектованность кадрами – 100%. 

 

Кадровый состав детского сада 

(по состоянию на 31.12.2022г) 

Кол-во человек (%) 

Уровень образования 

Высшее образование 6 человек (40%) 

Средне-специальное 9 человек (60%) 

Педагогический стаж работы 

От 1 до 3 лет 2 человек (13%) 

От 3 до 10 лет 1 человека (7%) 

От 10 до 20 лет 8 человек (53%) 

От 20 и более лет 4 человека (27%) 

Квалификационные категории: 

Высшая категория 6 человек (40%) 

Первая категория 6 человек (40%) 

Без категории 2 человека (13%) 

соответствие занимаемой должности - 

Возрастной состав педагогов: 

В возрасте до 30 лет 2 человек (13%) 

В возрасте от 30 до 55лет 10 человек (67%) 

В возрасте от 55 лет 3 человека (20%) 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется ис-

пользовать практическое руководство «Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе 



институт воспитания.рф.  

социальными партнерами, нормативному, методическому обеспече-

нию воспитательной деятельности. Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением 

рабочей программы воспитания. 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной си-

стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенно-

стей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультур-

ных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную соци-

альную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ОО и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаи-

моуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная от-

ветственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образо-

вательных отношений в ОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально до-

ступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспе-

чивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает воз-

можность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между деть-

ми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в ин-

клюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоува-

жения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   
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деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации разви-

тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспе-

чить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   ка-

честв,    инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семь-

ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   де-

тей, в   том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 



принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Важным компонентом в образовательном процессе детского сада является 

коррекционно-развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать за-

дачи своевременной эффективной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья.         

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифициро-

ванной помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Програм-

мы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

      В детском саду в  группах комбинированной направленности осуществля-

ется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в соответствии с образовательной программой до-

школьного образования, адаптированной для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

     Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных пси-

холого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы до-

школьного образования.  

Задачи коррекции:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых обра-

зовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии;  
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• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы 

и их интеграции в ОО;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной рабо-

ты с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом раз-

витии;  

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ и формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комби-

нированной и направленности (в том числе и для детей со сложными (ком-

плексными) нарушениями), учитывает особенности развития и специфиче-

ские образовательные потребности каждой категории детей. 

2.4. Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей ра-

боты 

 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы.  

Содержание КРР на уровне ДОО. 

         КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспе-

чение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (це-

левые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Про-

граммы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивиду-



альных особенностей, социальной адаптации. КРР объединяет комплекс 

мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включа-

ющий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно- развивающих занятий, а также мониторинг ди-

намики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-

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

ванные специалисты. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии 

с ФГОС ДО, которая может включать: 

 - план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

 - рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых 

групп, имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

 - методический инструментарий для реализации диагно-

стических, коррекционно-развивающих и просветительских задач программы 

КРР. 

Задачи КРР на уровне ДОО: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Феде-

ральной программы и социализации в ДОО; 

 - своевременное выявление обучающихся с трудностями социальнойадапта-

ции, обусловленными различными причинами; 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и по-

требностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии или психолого- педагогического консилиума обра-

зовательной организации (далее - ППК); 

 - оказание родителям (законным представителям) обучающихся консульта-

тивной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспита-

ния детей дошкольного возраста; 

  -  содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 
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 - выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуаль-

ной сферы; 

 - реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослабле-

нию, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведе-

ния. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (закон-

ных представителей); на основании результатов психологической диагности-

ки; на основании рекомендаций ППК. 

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

ционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно- 

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из воз-

растных особенностей и ООП обучающихся.  

Диагностическая работа включает:  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом  свое-

временного выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 - раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику от-

клонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагности-

ческой информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной ком-

муникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особен-

ностей обучающихся; 

- учение 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 психоло-

го- педагогических проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении 

психологической адаптации, дифференциальная дагностика 

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 уров-

нем и динамикой развития обучающегося, а также за создани-

ем необходимых условий, соответствующих особым (индиви-

дуальным) образовательным потребностям обучающегося.
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КРР включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического сопровожде-

ния в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными 

потребностями; организацию, разработку и проведение специалистами инди-

видуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении об-

разовательной 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 эмоциональ-

ного интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетент-

ности; 

 -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 PППC для разных видов деятельности; 

 - формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обес-

печивающей включение детей иностранных граждан в российское образова-

тельное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со 

страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жиз-

ни, психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соот-

ветствующих структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодей-

ствии родителей (законных представителей) с детьми; 



 - помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обуча-

ющимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участни-

ков образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной страте-

гии воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающим-

ся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

 - проведение тематических выступлений,  онлайн-консультаций для пе-

дагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуаль-

но- типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозоло-

гическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптирован-

ной образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающи-

мися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психиче-

ского и физического развития средствами коррекционной педагогики, специ-

альной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе 

с использованием ассистивных технологий. 
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КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе ча-

сто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: 

быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания 

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

личностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения 

больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). 

Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в от-

ношении ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияниенаразвитиееголичностииэмоциональноеблагополучие. В 

итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной 

адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, 

в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, обучающихся в организациях, 

реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется органи-

зовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персо-

нально. 

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 осуществ-

лено на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики 

или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 



имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление 

фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы невро-

логического характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, 

замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная по-

требность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, 

быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, 

снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и пове-

дения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоци-

онально-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 индиви-

дуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляет-

ся на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики 

или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных предста-

вителей). 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОО. 

В образовательной практике определяются ниже следующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписа-

нию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспан-
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серным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети 

характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными ин-

фекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояния-

ми, 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, при-

знанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные тако-

выми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, не-

устойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего обра-

зовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекцион-

но- развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающих-

ся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоцио-

нальной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений . 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Обязательная часть про-

граммы состоит из  100%  Федеральной образовательной программы дошколь-

ного образования. Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний составляет  0%. 



2.6. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ. 

Направле-

ния разви-

тия 

Наименова-

ние парци-

альной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характе-

ристика програм-

мы 

Художе-

ственно- 

Эстетиче-

ско еразви-

тие 

«От ритмики 

к танцу» 

развитие ху-

дожествен-

но-

творческих 

способно-

стей 

детей  рит-

мики и хо-

реографии. 

Шершнев 

Виктор 

Григорье-

вич 

Москва, 

ООО 

«Издатель-

ство 

«Один из 

лучших», 

2008 

-

Т.С.Комаро

ва,доктор 

педагоги-

ческих 

наук, про-

фессор, за-

служенный 

деятель  

науки 

РФ,зав.каф

едрой эсте-

тического 

воспитания 

Московско-

го 

государ-

ственного-

гуманитар-

ного 

универси-

тета-

им.М.А.Шо

лохова 

- 

Ю.Г.Деревя

гин, 

зав.кафедро

йнародной 

хореогра-

фии, про-

фессор  

МГУКИ, 

заслужен-

ныйработ-

ник куль-

турыРФ 

Стержневая 

Специализация 

программы–это ее 

основная 

художественно-

эстетическая 

направленность. 

Основной акцент 

делается на осво-

ениеродной рус-

ской танцеваль-

ной 

культуры, нацио-

нальныхфольк-

лорныхтрадиций. 

Программа 

Адаптирована для 

детей среднего и 

старшего 

Дошкольного 

возраста и 

обеспечивает

 их

всестороннеераз-

витиесучетомвоз-

растных 

 ии

ндивидуальныхо-

собенностей. 

Комплексный 

подход програм-

мы и ее 

многожанровый 

характер 

обеспечивают

 не

только оптималь-

ное 

обучение ребенка 

по многим пара-

метрам,но и поз-
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воляет  

 надо-

школьномэтапе-

выявить  его 

наклонности

 и

развитьтворче-

скиеспособности

 в

определенномви-

детанцевального-

искусства. 

Словосочетание 

«ритмика и та-

нец» обозначается 

одним словом 

«танец» и 

рассматривается 

как единый  ди-

намично 

развивающий ся 

процесс хорео-

графического об-

разования, и 

воспитания, в 

котором ритмика–

обязательный 

подготовитель-

ный начальный

 этап. 

Хореографиче-

ское образование

 – 

Огромный твор-

ческий 

Потенциал в 

развитии 

художественно-

эстетической 

культуры обще-

ства в целом. 

Программа в 

настоящее вре-

мяактивно 

Используется пе-

дагогами в хорео-

графической ра-

боте с детьми 

дошкольного воз-

раста во многих 



регионах России. 

    

 2.7. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 

Организации или Группы, план воспитательной работы в соответствии с 

ФОП 

План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Про-

грамме воспитания, по ключевым направлениям воспитанияи дополни-

тельного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, 

а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенно-

стей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защит-

ника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День 

России; 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
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27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

           Октябрь: 

1   октября:   Международный   день   пожилых  людей;   Международ-

ный                                                                 день музыки; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь: 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 декабря: Международный 

день художника; 

            12 декабря:  

День Конституции Российской  Федерации;  

            31 декабря: Новый год. 

Раздел III. Организационный раздел 

3.1.1.1. Обязательная часть.  

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечен-

ности методическими материалами и средствами обучения и воспитания в 

соответствии с ФОП 

Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния. 

В ДОО должны быть созданы материально-технические условия, обеспечи-

вающие: 

1) возможность достижения  обучающимся  планируемых  результатов 

освоения Федеральной программы; 

2) выполнение    ДОО     требований     санитарно-

эпидемиологических правил  и  гигиенических  нормативов,  содержащихся  

в   СП   2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизации общественного питания насе-

ления», утверждённых постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020г. 



№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 

2027 года (далее-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованиюи 

содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений;  

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания;  

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятель-

ность;  

организации режима дня;  

организации физического воспитания;  

личной гигиене персонала; 

1)  выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробез-

опасности; 

2) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работниковДОО; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО должна 

учитывать особенности их физического и психического азвития. 

ДОО должна быть оснащена полным набором оборудования для различных ви-

дов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультур-

ными площадками, озелененной территорией. 

ДОО должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе де-

тей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяй-

ственной деятельности: 
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1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование де-

тей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, по-

добранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной рограммы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный ин-

вентарь, инвентарь для удожественного, еатрального, музыкальноготворчества, 

музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- де-

фектолог, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки 

ДОО. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особен-

ностей реализации образовательной программы. 

В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-

технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и ви-

деотек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, театральных студий, 

мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизу-

альных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории ДОО, 

музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, поз-

воляющих расширить образовательное пространство. 

Федеральная программа предусматривает необходимость в специальном осна-

щении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ идетьми-инвалидами. 

Федеральной программой предусмотрено также использование ДОО обновляе-



мых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки 

на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую лите-

ратуру, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного обору-

дования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной се-

тиИнтернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необ-

ходимо руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в 

том числе в части предоставления приоритета товарам российского производ-

ства, работам, слугам, выполняемым, оказываемым российскими юридически-

ми лицами. 

Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам мони-

торинга её материально-технической базы: анализа образовательных потребно-

стей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

3.1.1.2 Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимаци-

онных произведений для реализации Федеральной программы 

Примерный перечень художественной литературы. 

От 1 года до 2лет. 

Малые формы фольклора.  

«Как у нашего кота... », «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка»,«Наши   

уточки   с  утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...»,«Большие ноги... », «Пальчик-

мальчик... », «Петушок, петушок ... », «Пошел кот под мосток... », «Радуга-дуга  

Русские народные сказки.  

«Козлятки и волк» (обраб.  К.Д.Ушинского), «Колобок»  (обраб.  К.Д.  Ушин-

ского),  «Золотое  яичко»  (обраб.  К.Д.Ушинского), «Маша  и  медведь»   (об-

раб.  М.А.  Булатова), «Репка»  (обраб.  К.Д.Ушинского), «Теремок» (обраб. 
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М.А. Булатова). 



. 

Поэзия.   

Александрова  З.Н.  «Прятки»,  «Топотушки»,  Барто  А.Л.«Бычок», 

«Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораб лик», «Са-

молет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов   В.Д. 

«Курица с  цыплятами»,  Благинина  Е.А. «Аленушка», Жуковский  В.А. 

«Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», 

«Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-

мальчики», Стрельникова К.«Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев 

А. «Рукавичка». 

Проза.  

Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев  

Л.«Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Ча-

рушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие  и  маленькие»), Чуковский 

К.И.«Цыпленок». 

От 2 до 3лет. 

Малые формы фольклора.  

«А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», «Большие но-

ги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить...», 

«Заяц Егорка... », «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор... »,  «Катя, Ка-

тя...», «Кисонька-мурысонька.., »,  «Наша  Маша  маленька ... », «Наши уточки 

с утра», «Огуречик, огуречик... », «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон  на ду-

бу», «Поехали, поехали», «Пошел  котик на Торжок ... », «Тили-бом!...», «Уж 

ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка... », «Чики, чики, кички... ». 

Русские народные сказки.  

«Заюшкина избушка» (обраб. О.Капицы), «Как коза избушку построила» (об-

раб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), «Лиса и за-

яц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка 

и лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира.  
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«В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обраб.  С.  Мар-

шака); «Ой, ты заюшка-пострел... »,  пер. с молд. И.Токмаковой; «Снегирек», 

пер. с нем.  В.  Викторова,  «Три  веселых  братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«У солнышка  в  гостях», словацк. нар. сказка (пер. и  обраб. С. Могилевской 

и Л.Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.  

Аким Я.Л. «Мама»;  Александрова  З.Н. «Гули - гули», «Арбуз»; Барто А., 

Барто П. «Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, миш-

ка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Ла-

гздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец ... » (из стихотво-

рения «Казачья колыбельная»); Маршак  С.Я.«Сказка  о  глупом  мышонке»; 

Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Ли-

сий хвостик», «Надувала кошка шар... »; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет ... 

»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. 

«Кораблик»; Чуковский К.И.«Путаница». 

Проза.   

Бианки  В.В.  «Лис  и мышонок»;  Калинина  Н.Д. «В  лесу» (из книги «Ле-

том»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа 

по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская  Ю.С.  «По  тропинке,  

по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Ку-

бик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. 

«Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», 

«Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И.  «В  лесу»  (1-3  рассказа  по  

выбору),  «Волчишко»; Чуковский К.И.«Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. 

«Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», 

«Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «При-

ключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», 



пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

От 3 до 4лет. 

Малые формы фольклора.    

 «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, шерстяной бо-

чок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду... », «Жили у 

бабуси... », «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без 

дуды... », «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- ря-

бушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь  пришла...», «Пальчик-

мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на те-

лежке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили - 

бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки.   

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и 

козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Бого-

любской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. 

М. Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ.,  обр.  С. Маршака;  «Что  за грохот»,  пер. с  латыш. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Не-

сговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В.Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со 

словац. С.Могилевскойи Л.Зориной; «Храбрец-молодец», пер.с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка  и  проказница  

мышка»,  латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л.Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.  Бальмонт  К.Д.  «Осень»;  Благинина  Е.А.  «Радуга»;  Городецкий 

С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. 

«Дуют ветры...» (из стихотворения  «Русская  песня»);  Косяков  И.И.  «Все 
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она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» 

(стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; 

Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. 

«Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха»,  «Ёжики  смеют-

ся»,  «Ёлка»,  Айболит»,  «Чудо-дерево»,  «Черепаха» (по выбору). 

Проза.  

Бианки  В.В.«Купание  медвежат»;  Воронкова  Л.Ф.  «Снег  идет»  (из книги 

«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» 

(1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и 

Вареника»;   Зощенко  М.М.  «Умная  птичка»;  Прокофьева  С.Л.  «Маша  и 

Зайка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мы-

шонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; 

Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был  

чиж...», «Пришла  весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Пету-

шок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по 

выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия.  Виеру  Г.  «Ёжик  и  барабан»,  пер.  с  молд.  Я.  Акима;  Воронько П. 

«Хитрый ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», 

пер.  Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш»,  пер. с укр. 3. Александровой; 

Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь,  как  я  тебя  люб-

лю»,  пер.  Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одеж-

ка», пер. с болг. М.Маринова. 

Проза.  Бехлерова  Х. «Капустный  лист», пер. с польск.  Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и 

Тот, кто  сидит  в  пруду»,  пер.  с  англ.  О.  Образцовой;   Чапек  Й.  «В  ле-

су» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 



От 4 до 5лет. 

Малые формы фольклора.  

«Барашеньки... », «Гуси, вы гуси... », «Дождик- дождик, веселей», «Дон! Дон! 

Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка... », «Идет лисичка по 

мосту... », «Иди весна, иди, красна... », «Кот на печку пошел... », «Наш козел... 

», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик 

погулять», «Сегодня день целый... », «Сидит, сидит зайка... », «Солнышко-

ведрышко... », «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки.  

«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); 

«Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-

Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок ибобовое зер-

нышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В.Даля); «Лисичка-

сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок»  (обраб. М.А. Бу-

латова); «Снегурочка» (обраб. М.А.Булатова). 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Утята»,  франц.,  обраб.  Н. Гернет  и С.  Гиппиус;  «Пальцы»,  пер. с 

нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек. нар. песенка (обраб. Ю.Вронского); 

«Барабек»,   англ.   (обраб.   К.   Чуковского);    «Шалтай-Болтай»,   англ. (об-

раб. С.Маршака). 

Сказки. «Бременские  музыканты»  из  сказок  братьев  Гримм,  пер.  с.  нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка 

(обраб.  А.  Красновой  и   В.  Важдаева);  «Колосок», укр. нар.     сказка (об-

раб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. 

Т.Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.   Аким   Я.Л.  «Первый   снег»;  Александрова   З.Н.  «Таня пропала», 

«Теплый  дождик» (по выбору);  Бальмонт  К.Д.  «Росинка»;  Барто  А.Л. 

«Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по  выбору);  Берестов  В.Д.  «Иска-

лочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик... », «Посидим в тишине» (по выбо-

ру); Брюсов В.Я. «Колыбельная»;  Бунин   И.А.  «Листопад» (отрывок); Гамаз-
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кова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает... »; Заходер Б.В. «Волчок», 

«Кискино горе» (по выбору);  Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина  М. «Ро-

зовые  очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеян-

ный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвее-

ва Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок»,   «Дядя  Степа - ми-

лиционер» (1-2  по  выбору);  Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, 

гном - дома!», «Огромный  собачий  секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; 

Пушкин А.С. «Месяц, месяц... » (из «Сказки о мертвой царевне... »), «У луко-

морья ... » (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо  осенью  

дышало... » (из  романа  «Евгений  Онегин)  (по выбору);  Сапгир Г.В. «Садов-

ник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «Насветевсенавсепохоже...», «Чудо» 

(по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по 

выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; 

Успенский  Э.Н. «Разгром»;  Фет А.А.  «Мама!  Глянь-ка  из окошка... »; Хармс 

Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставал-

ка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по 

выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш»,  «Лис и мы-

шонок», «Первая   охота»,   «Леснойколобок - колючий бок» (1-2 рассказа по 

выбору); Вересаев В.В. «Братишка»;  Воронин С.А. «Воинственный  Жако»; 

Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); 

Дмитриев Ю.«Синий шалашик»; Драгунский В.Ю.«Онживой исветится...», 

«Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ре-

бёнок», «Глупая история» (по выбору);  Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; 

Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору);  Носов 

Н.Н. «Заплатка»,  «Затейники»;  Пришвин М.М. «Ребята и утята»,  «Журка» 

(по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков 



Н.И.«Неслух»; СутеевВ.Г.«Мышонокикарандаш»; Тайц Я.М.«Попояс», 

«Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке... », «Хотела 

галка пить... », «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец 

приказал сыновьям ...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»;    Цыфе-

ров Г. М.  «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рас-

сказа по выбору). 

Литературные сказки.   

Горький М. «Воробьишко»;  Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка  про  Комара  Ко-

маровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; Москвина 

М.Л. «Что случилось с крокодилом»;  Сеф Р.С. «Сказка  о  кругленьких  и  

длинненьких  человечках»;  Чуковский  К.И.«Телефон», «Тараканище», «Фе-

дорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин  Ф. «Слезы»,  пер.  

с  чеш.  Е.   Солоновича;   Квитко   Л.М. «Бабушкины   руки» (пер.   с   евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим 

Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пере-

сказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из кни-

ги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к 

маме»  (пер.  М.  Бородицкой)  (по  выбору);  Ивамура  К.  «14  лесных  мы-

шей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр 

Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); 

Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполян-

ской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке»  (пер.  Е.  Сорокиной);  Родари  Д. «Соба-

ка, которая не  умела  лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с 

итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 главы 

из книги по выбору), пер. с англ.  О.  Образцовой  и  Н.  Шанько;   Юхансон   

Г.   «Мулле   Мек   и   Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 
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Малые формы фольклора.  

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки,  пословицы, поговорки, заклички, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки.  

«Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» (докучнаяс-

казка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крыла-

тый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веле-

нью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пере-

сказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Тол-

стого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ 

обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира.  

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г.Паустовского; «Летучий корабль», пер. с  укр.  

А.  Нечаева; «Рапунцель»   пер.   с   нем.   Г.   Петникова/   пер.   и   обраб. 

И.Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть 

такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бо-

родицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воз-

душные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный горо-

док»;  Есенин С.А. «Берёза»;  Заходер  Б.В. «Моя Вообразилия»;  Маршак С.Я. 

«Пудель»;  Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают 

подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья 

дуб зелёный ....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед 

дворцом....»  (отрывок из «Сказки о царе   Салтане ....» (по выбору); Сеф Р.С. 

«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степа-

нов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» 

(отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 



злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет 

А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева  М.И.  «У кроватки»;  Чёрный  

С. «Волк»;  Чуковский К.И. 

«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для 

Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков  С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; БаруздинС.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. 

«Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» 

(по выбору); Голявкин   В.В.  «И  мы  помогали», «Язык», «Как  я  помогал 

маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева 

В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 расска-

за по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дру-

жок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. 

«Кот - ворюга»;  Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбо-

ру); Пришвин  М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» 

(по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», 

«Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов»  (1-2 рассказа по вы-

бору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок», (по выбору); Ушинский К.Д. «Че-

тыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и 

наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные  сказки.  

Александрова  Т.И.«Домовёнок  Кузька»;  Бажов П.П «Серебряное копытце»; 

Бианки  В.В. «Сова», «Как  муравьишка  домойспешил», «Синичкин кален-

дарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто 

чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки  

зимуют»  (2-3 сказки  по выбору);  Даль В.И.  «Старик-годовик»; Ершов П.П. 

«Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- се-

мицветик», «Дудочка  и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алё-

нушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Но-

сов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни 

слёзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
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богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягуш-

ку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая ло-

шадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х.Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабу 

пер. с франц. В. Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер.с азербайдж. А. Ахундо-

вой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер.с англ. Б.В. Заходера); Фрой-

денберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, 

у кого три глаза»  (пер. с англ. Р.С.Сефа). 

Литературные  сказки. Сказки-повести  (для длительного чтения). Андерсен 

Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен),  «Свинопас» (пер.  с  датск. А. Ганзен), 

«Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о 

слонёнке» (пер. с  англ.К.И.  Чуковского),  «Откуда  у  кита  такая  глотка»  

(пер.  с  англ.  К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Кол-

лоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие    Нильса    с    дикими     гусями»     (в пе-

ресказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который жи-

вёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной);  Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. 

«Винни-Пух и все, все, все»  (перевод  с  англ. Б.В.  Заходера);  Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем.  Ю.Коринца), «Маленькое  привидение»   

(пер.  с  нем.Ю.  Коринца);  Родари  Д. «Приключения Чипполино» (пер. с 

итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Констан-

тиновой). 

От 6 до 7лет. 

Малые формы фольклора.  



Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские   народные    сказки.     

«Василиса Прекрасная» (из сборника  А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-

воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н.Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ 

Б.В. Шергина); «Семь Симеонов семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» 

(обраб. О.И. Капицы);  «Хвосты» (обраб. О.И.Капицы). 

Былины.  

«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец   

и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнаухо-

вой). 

Сказки народов мира.  

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из ска-

зок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд  на  свете»,  

пер.  с  япон.  В.  Марковой;  «Голубая  птица»,   туркм.   обраб. А.      Алексан-

дровой  и  М. Туберовского; «Кот  в  сапогах» (пер. с  франц.  Т.  Габбе), 

«Волшебница» (пер. с  франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с 

франц.  Б.А.  Дехтерёва), «Золушка»  (пер. с франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина  

Е.А. «Шинель», «Одуванчик»,  «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Ли-

стопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод 

с аварского  языка  Я.  Козловского),  Городецкий  С.М.  «Весенняя   песенка»; 

Есенин С.А. «Поёт зима, аукает...», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; 

Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря   и про маяк»;  Моравская М. 
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«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые ста-

рушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голу-

бой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); 

Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед 

и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Со-

ловьёва П.С.«Подснежник», «Ночь  и день»;  Степанов  В.А.   «Что мы Роди-

ной  зовём?»;  Токмакова  И.П.«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» 

(по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою... », «Весенняя гроза»; Успен-

ский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного 

леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Алек-

сандр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа 

по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по вы-

бору); Коваль  Ю.И.«Русачок-травник»,  «Стожок»,  «Алый»  (по  выбору);  

Куприн А.И. «Слон»;  Мартынова   К.,  Василиади   О.  «Ёлка,  кот  и  Новый   

год»;  Носов  Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Ми-

тяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); 

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрю-

щий зайчишка», «Синичка необыкновенная»,  «Почему  ноябрь  пегий»  (по  

выбору);   Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», 

«Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О.  «Мне  письмо!»;  

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Ки-

бальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; 

Козлов   С.Г.   «Как   Ёжик   с   Медвежонком    звёзды   протирали»; Маршак 

С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый  хлеб», «Дремучий  

медведь» (по  выбору); Ремизов  А.М.  «Гуси-лебеди»,  «Хлебный  голос»;  



Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир 

Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с 

болг. И.П.  Токмаковой);   Стивенсон   Р.Л.   «Вычитанные   страны»   (пер.   с   

англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные  сказки.  Сказки-повести   (для   длительного   чтения). Андер-

сен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск.  А. Ганзен),  «Соловей»  (пер.  с датск.  А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Короле-

ва» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки 

по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шусто-

вой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/И. 

Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я.Маршака, Д.Орловской,О.Седаковой);ЛиндгренА.«Три повести о Малыше 

и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, 

как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Дже-

майму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путеше-

ствие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржа-

ных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. 

И. Кузнецовой); Янссон Т. «lllляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 2 месяцев до 1года. 

Слушание.  

«Весело -  грустно»,  муз.  Л.  Бетховена;  «Ласковая  просьба», муз. Г. Свири-

дова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на  лошадке», муз. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», 
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муз.    Н.    Римского-Корсакова;    «Полька»,    «Игра    в    лошадки»,  «Мама», 

муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М.Старокадомского. 

Подпевание.  

«Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, люлюшки, 

люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение.  

«Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, ел. Е. Соковниной; «Маленькая по-

лечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. А. Шибицкой; «Ой, летали птички»; «Ай - да!», 

муз. В. Верховинца;  «Поезд»,  муз.  Н. Метлова, ел. Т.Бабаджан. 

Пляски.  

«Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, ел. В. Антоновой; «Пляска с кук-

лами», нем. нар. мелодия, ел. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», рус. нар. 

мелодия, ел. А. Ануфриевой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание.  

«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. Ага-

фонникова; «Искупался Иванушка»,  рус.  нар.  мелодия;  «Как  у наших у  во-

рот»,  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  А.   Быканова;   «Мотылек»,   «Сказочка», 

муз. С.Майкапара. 

Пение и подпевание.  

«Кошка», муз. А. Александрова, ел. Н. Френкель; «Наша елочка»,  муз.  М.  

Красева,   ел.   М.   Клоковой;   «Бобик»,   муз.   Т.   Попатенко, ел. Н. Найде-

новой; «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар.попевки. 

Образные упражнения.  

«Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические  движения.      

«Шарик     мой     голубой»,     муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Руста-

мова, ел. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот 

так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С.  Полонского,  ел.  М.   Алек-

сандровской;   «Юрочка»,   белорус.   пляска,   обр.  А. Александрова; «Да, да, 



да!», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.Островского. 

 От 1 года 6 месяцев до 2лет. 

Слушание.  

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. 

Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. 

Д. Кабалевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз.  С.  

Прокофьева;  «Спортивный   марш»,  муз.  И.  Дунаевского;   «Наша Таня», 

«Уронили   мишку», «Идет  бычок»,  муз.  Э.  Елисеевой-Шмидт,  стихи А.  

Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная     песенка»,  «Вальс»,  муз.   

А.Гречанинова. 

Пение   и  подпевание.   

 «Водичка»,   муз.  Е.  Тиличеевой,   ел.  А.Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. 

Красева, ел. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия,  обраб.  В.  

Герчик,  ел.  М.  Невельштейн;  «Воробей»,  рус.  нар. мелодия; «Гули»,   «Баю-

бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз.  С.Железнова. 

Музыкально-ритмические движения.  

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим палочками», рус.  нар.  мелодия;  

«Бубен»,  рус.  нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фри-

да; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой Н.Френкель; «Догонялки», 

муз.Н.Александровой, Т.Бабаджан, И.Плакиды. 

Пляска.  

«Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, ел. О. Высотской;«Воткакпляшем», бе-

лорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», муз. М. Чарной. 

Образные упражнения.  

«Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. А. 

Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, ел. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. 

Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. 

 «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. 

А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем.  плясо-
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вая  мелодия,  ел.  А.  Ануфриевой;   «Прокати,   лошадка,   нас!»,   муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», 

муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование.  

рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Фи-

липпенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спек-

таклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; 

«Любочка и её помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», 

обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», 

«Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г.Фрида. 

От 2 до 3лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, ел. И. Черницкой; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз 

В. Карасевой, сл. Н.  Френкель;  «Вот  как  мы  умеем»,  «Марш  и  бег»,   муз.  

Е.  Тиличеевой,  сл.  Н.  Френкель;  «Кошечка»  (к  игре  «Кошка   и  котята»),   

муз.   В.  Витлина,  сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, об-

раб. С.Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов-

ской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневи-

ча, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. 

  «Баю»  (колыбельная),  муз.  М.  Раухвергера;  «Белые   гуси»,   муз. М. Кра-

сева, сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В.Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой,  сл.  М.  Булатова;  «Кошечка»,  муз.  В.  Витли-

на,  сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаро-

вой;  «Цыплята», муз.   А.   Филиппенко,   сл.   Т.   Волгиной;   «Колокольчик»,   

муз.   И.   Арсеева, сл. И.Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения.  

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки»,   «Погремушка,   попля-

ши»,   «Колокольчик»,    «Погуляем»,    муз. И.  Арсеева,  сл.  И. Черницкой;  



«Вот   как   мы   умеем»,   муз.   Е.   Тиличеевой,  сл. Н.Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями.  

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры   с   пением.    

«Игра с мишкой»,муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?» 

рус.нар.песня. 

Музыкальные забавы.  

«Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен.  

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 

Левиной; Компанейца. 

 От 3 до 4лет. 

Слушание.   

 «Осенью»,   муз.   С.   Майкапара;   «Ласковая   песенка»,   муз. М. Раухверге-

ра, ел. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л.Лядовой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме  улыбаемся»,  

муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни.   

«Петушок»  и «Ладушки»,  рус. нар. песни; «Зайчик»,  рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М.  Красева,  сл.  М.  Клоковой;  «Прокати,  лошадка,  нас»,  муз.  В. Ага-

фонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме  песенку  пою»,  

муз.  Т. Попатенко,  сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной. 
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Песенное творчество.  

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя зо-

вут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбель-

ная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые   упражнения,   ходьба    и    бег    под    музыку    «Марш    и бег»  

А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физ-

культурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р.Шумана (игра в 

жмурки). 

Этюды-драматизации.  

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. ме-

лодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры.  

«Солнышко  и дождик»,  муз. М. Раухвергера,  сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасе-

вой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н.Метлова. 

Хороводы и пляски. 

 «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар.  

плясовую  мелодию;  «Пляска  с  листочками»,  муз.  Н.  Китаевой, ел. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной;  та-

нец с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. 

Т.Вилькорейской. 

Характерные   танцы.   

 «Танец    снежинок»,    муз.    Бекмана;    «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Та-

нец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В.Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 



«Зайцы»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Веселые  ножки»,   рус.   нар.  мелодия, 

обраб. В.Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, об-

раб.Р.Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матреш-

ки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инстру-

мент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

Народные мелодии.  

От 4 лет до 5лет. 

Слушание.   

«Ах  ты,  береза»,  рус.  нар.   песня;   «Осенняя   песенка»,   муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» 

Г. Свиридова); «Вальс  снежных  хлопьев»  из  балета  «Щелкунчик»,  муз. П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у во-

рот»,  рус.  нар.  мелодия;  «Мама»,  муз.  П.  Чайковского,  «Жаворонок»,  муз.  

М. Глинки; «Марш», муз. С.Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха  и  голоса.  «Путаница»  -  песня-шутка;  муз. Е.   

Тиличеевой,   ел.   К.   Чуковского,   «Кукушечка»,   рус.   нар.   песня,    обраб. 

И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни.  

«Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. О. Вы-

сотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «Подарок маме»,  

муз.  А.  Филиппенко,  ел.  Т.   Волгиной;   «Воробей»,   муз.   В.   Герчик, ел. 

А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, ел. Н.Френкель. 
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Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш»,  муз.  И. Беркович;  «Веселые  мячики»   (подпрыгивание   и   бег),   

муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит 

медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», 

муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», 

муз.Т.Ломовой;«Кукла», муз.М.Старокадомского;«Упражнения с цветами» 

под муз. «Вальса» А.Жилина. 

Этюды-драматизации.  

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков»,  муз.  А.  Филип-

пенко,  ел.   Е.  Макшанцевой;   «Барабанщики»,  муз. Д.    Кабалевского    и С.    

Левидова;    «Считалка»,    «Катилось    яблоко»,     муз. В.Агафонникова. 

Хороводы    и    пляски.   

  «Топ    и    хлоп»,     муз.     Т.    Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкаль-

ного руководителя. 

Характерные танцы.  

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» 

И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дуна-

евского. 

Музыкальные игры.  

«Курочка и петушок»,  муз. Г. Фрида;  «Жмурки»,  муз. Ф. Флотова; «Медведь 

и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М.Магиденко; «Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры    с    пением.    

 «Огородная-хороводная»,    муз.     Б.     Можжевелова, ел. А. Пассовой; «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. 

А. Филиппенко, сл. Н.Кукловской. 

Песенное творчество.  

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», 

муз.А.Александрова, сл.М.Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 



сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воро-

бей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек»,     рус.     нар.     мелодия,     

обраб.     М. Раухвергера;     «Кукла»,     муз. М. Старокадомского; «Медвежа-

та», муз. М. Красева, сл. Н.Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. 

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный мага-

зин». 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-

линова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6лет. 

Слушание.  

«Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня»,  из цик-

ла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца,  сл. 

3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская поль-

ка», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С.Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха  и  голоса.  «Ворон»,  рус.  нар. песня,  обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчи-

ки», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н.Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А.Александрова, сл. М.Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые 
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санки», муз. М. Иорданского, сл. М.  Клоковой;  «Гуси-гусенята», муз.  А.  

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М.Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, драз-

нилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаги бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз.Р. Гли-

эра («Вальс»,  фрагмент);  «Кто  лучше  скачет»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Ро-

синки»,  муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски.  

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мело-

дия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы.  

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. 

«Урожайная», муз.А.Филиппенко, сл.О.Волгиной ;«Новогодняя хоровод-

ная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада  за водой»,  рус. нар.  песня,  обраб. 

В.Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н.Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попа-

тенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 



Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Му-

зыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие коло-

кольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Нашипесни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Корене-

ва; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества   

«Я   полю,   полю   лук»,   муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Зо-

лотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия,  обраб.  Р.  Рустамова;   «А   

я   по   лугу»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб. Т.Смирновой. Игра на детских 

музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус.  нар.  песня, обраб.  Р.  Рустамо-

ва;  «Гори,   гори   ясно!»,   рус.   нар.   мелодия;   ««Часики»,   муз. 

С.Вольфензона. 

 

От 6 лет до 7лет. 

Слушание.  

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» 

А.Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Временагода» П.Чайковского); «Дет-

ская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дуд-

ка», «Кукушечка», муз.Е.Тиличеевой сл.М.Долинова; «В школу», 

муз.Е.Тиличеевой, сл. М.  Долинова;  «Котя-коток»,  «Колыбельная», «Го-

рошина»,  муз. В.Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долино-

ва. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Ро-

дина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл.  К.  Ибряева;  «Зимняя  песенка»,  муз.  М.  

Красева,  сл.   С.   Вышеславцевой;   «Ёлка»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   сл.   

Е.   Шмановой;  Л.3.Петровой; «Самая хорошая»,муз. В.Иванникова, 

сл.О.Фадеевой;«Хорошо у нас в  саду»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  А.  При-

шельца;  «Новогодний  хоровод»,  муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хоро-

водная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; 

«До свиданья, детский сад»,  муз.  Ю.  Слонова, сл. В. Малкова; «Мы те-

перь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы»,  муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве», муз. Г.Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш»,  муз.  М.  Робера;  «Бег»,  «Цветные  флажки»,  муз.  

Е.  Тиличеевой;  «Кто  лучше  скачет?»,  «Шагают   девочки   и  мальчики», 

муз. В.Золотарева; поднимай и скрещивай флажки 

(«Этюд»,муз.К.Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т.Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, 

береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. 

Витлина. 

Танцы  и  пляски.  «Задорный  танец»,   муз.   В.   Золотарева;   «Полька»,   муз. 

В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т.  Ломовой;  «Суда-



рушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю.Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некра-

совой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иваннико-

ва; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Кот и мыши», муз.Т.Ломовой; «Кто скорей?»,муз. М.Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух 

и козлята», рус. нар. песня, обраб. В.Трутовского. 

Игры  с  пением.  «Плетень»,  рус.  нар.  мелодия  «Сеяли  девушки»,   обр.  

И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. 

нар. песня; «Метелица»,  «Ой, вставала  я ранешенько»,  рус. нар. песни; 

«Ищи», муз.  Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в  парк»,  «Выполни  задание»,  «Определи 

по ритму».  

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный  домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко - тихо запоем», «Звенящие колоколь-

чики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадайпесню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар.  мелодия;  «Заинька,  выходи»,  рус.  нар.  
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песня,  обраб.  Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М.Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. 

Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха»,муз.С.Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать»,муз.В.Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, 

обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. 

К.Волкова.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «Наш   

оркестр»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во 

саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар.  мелодии;  «Белка»  (отрывок  

из   оперы   «Сказка   о   царе   Салтане»,   муз.  Н. Римского-Корсакова); «Я на 

горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни;«Кнамгостипришли»,муз 

А.Александрова; «Вальс», муз.Е.Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 

«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

От 3 до 4лет. 

Иллюстрации   к   книгам:   Е.И.   Чарушин    «Рассказы    о    животных»; Ю.А. 

Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Тримедведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень 

в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёл-

ка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

От 4 до 5лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е.Репин «Яблоки и листья»; В.М. Вас-

нецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И.Бортников 

«Весна пришла»;А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. 

Машков «Рябинка»,«Малинка». 



Иллюстрации к   книгам: В.В.Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полоса-

тый». 

От 5 до 6лет. 

Иллюстрации,  репродукции  картин:  Ф.А.   Васильев   «Перед   дождем»; И.Е. 

Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э.Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с 

горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская 

«Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. 

Фрукты  на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Ре-

пин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Ивануш-

ка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день.  Сокольники»,   «Стога»,   «Март»,  «Весна.  Большая   вода»;  

В.М.Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосно-

вом лесу», И.И.Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пла-

стов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова 

«За завтраком»; В.А. Серов «Девочка сперсика-

ми»;А.С.Степанов«КатаниенаМасленицу»;И.Э.Грабарь«Зимнееутро»; 

Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя 

весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 

натюрморт»;  К.Е.Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портретдетейху-

дожника»; И.И.Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царев-

на-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревню>, «Сказка о царе Сал-

тане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н.Толстой 

«Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 
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3.1.1.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимацион-

ных произведений 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семей-

ного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образова-

тельном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психоло-

гических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявле-

ний сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ре-

бёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающе-

му миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для се-

мейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регули-

роваться родителями (законными представителями) и соответствовать его воз-

растным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют осо-

бого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения сдетьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

в Российской Федерации. 

 Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и  Тома»,  студия  «Рики»,  реж.  

А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие,2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. 

В. Дегтярев, 1967. 

           Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 



Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм»,

 режиссер О. Чуркин,1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская,1970. 

Фильм

 «Ме

шок В. Бордзилов-

ский,1974. 

яблок», студия «Союзмультфильм», ре-

жиссер 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм,

 режиссер 

Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм»,

 режиссер 

А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм»,

 режиссер 

Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепе-

сток», Р. Качанов,1977. 

студия «Союзмультфильм

 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм»,

 режиссер Б. Степанцев,1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», ре-

жиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 
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Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,

 режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников,1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм»,

 режиссер Л. Атаманов,1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм»,

 режиссер И. Ковалевская,1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм»,

 режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов,1956. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

Ушаков, И. Евланникова,2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путеше-

ствие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия WaltDisney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDisney, 

 режиссер Р. Аллерс, 1994, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», 

студия «GhiЫi», режиссер Х. Миядзаки,1988. 

3.1.2. Описание психолого-педагогических и кадровых условий  в соответ-

ствии с ФОП  

Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы. 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следую-

щими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанни-

ка таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями;  

2) проявление уважения к развивающейся лично-



сти,каквысшейценности,поддержкауверенности в собственных возможностях 

и способностях у каждоговоспитанника; 

3) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрахактив-

ности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных 

областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, инди-

видуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, заниматель-

ное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на осво-

ение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их инте-

грацию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

4) обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих эта-

пах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация 

на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование уме-

ния учиться); 

5) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каж-

дого возрастного периода, социальной ситуацииразвития); 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образо-

вательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально- 

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохране-

нию его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу вы-

бора деятельности, партнера, средств и прочее; 

1) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

2) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, по-
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строение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

3) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с 

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивногооб-

разования; 

4) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

5) психологическая, педагогическая и методическая помощь и под-

держка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления ихздоровья; 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации обра-

зовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответ-

ствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучаю-

щихся; 

6) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, пси-

холого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

7) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно за-

просам родительского и профессиональногосообществ; 

8) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально- воспитательными субъ-

ектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и 

семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально- значи-

мой деятельности; 

9) использование широких возможностей социальной среды, социума как допол-

нительного средства развития личности, совершенствования процесса её соци-



ализации; 

10) предоставление информации о Федеральной программе семье,  заинтере-

сованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также ши-

рокойобщественности; 

11) обеспение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том 

числе в информационной среде. 

Кадровые условия реализации Федеральной программы. 

Реализация  Федеральной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых должно соответствовать но-

менклатуре должностей педагогических работнико организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций, утверждённой постановлением ПравительстваРоссий-

ской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2022, № 9, ст.1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной 

программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в те-

чение всего времени её реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

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 сете-

вом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указан-

ным вышетребованиям. 

Реализация образовательной программы ДОО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйствен-

ными работниками образовательной организации, а также медицинскими и 

иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО само-

стоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распреде-

ление должностных обязанностей, создание условий и организацию методиче-

ского и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организа-
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ции вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна со-

здать условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительно-

го профессионального образования не реже одного раза в три года за счет-

средств ДОО и/или учредителя. 

3.1.3. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодр-

ствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с  учётом  требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на от-

крытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а 

также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим  дня, более  уравновешены  и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлек-

сов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми 

или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому эта-

пу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 



Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, актив-

ной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на 

свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и еже-

дневно. 

Режим дня должен быть  гибким,  однако  неизменными  должны оставаться вре-

мя приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной про-

гулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную ак-

тивность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физи-

ческой нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максималь-

ной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередова-

нии с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны  соответствовать  требованиям,  предусмотренным  СанПиН 1.2.3685-

21 и сп 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года уве-

личивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии усло-

вий). Согласно СанПиН  1.2.3685-21   при  температуре   воздуха   ниже   ми-

нус   15  °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для де-

тей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходи-

мо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регули-
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руется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в за-

висимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных про-

грамм, сезона года. Ниже приведены требования к организации образова-

тельного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться 

при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 мин или 75 мин 

при организации 1 за-

нят после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов меж-

ду занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной ак-

тивности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжи-

тельность, не менее 

до 7 лет 10 минут 



Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации 

ПО уходу И 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в организа-

ции) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 

и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного пол-

дника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с рас-

пределением калорийности суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребыва-

ния детей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с  

учётом  СанПиН  1.2.3685-21  и   показателей   организации   образователь-

ного   процесса. В распорядке учтены требования к длительности режим-

ных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, 

времени проведения и длительности обязательных приемов пищи 

 (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника,ужина)
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Примерный режим дня в группе детей от 1,5 до 3 лет. 

 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика  8.00 –8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 830.-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00-9.10 

 9.20-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.30-10.20 

Второй завтрак
15

 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздо-

ровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник совмещенный с ужином 15.30-16.00 

Совместная деятельность с воспитателем 16.00-16.10 

Самостоятельная деятельность детей 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, игры, самостоятельная деятельность детей  9.00-9.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-1030 
  Второй завтрак

16
 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоро-

вительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник совмещенный с ужином 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность детей 

16.00-18.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-19.00 

Уход детей домой  до 19.00 
 

 

 

15 
Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

16 
Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.                                                                                                                            



Примерный режим дня в дошкольных группах. 
Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, само-

стоятельная деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (не менее 10 
минут) 

8.00-8.05 

(в группе) 

 7.55-8.05 

(в зале) 

8.10-8.20 

(в зале) 

8.25-8.35 

(в зале) 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в про-

цессе занятия -2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.00-10.05 9.00-10.00 9.00-10.50 

 

 

17 
Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

18
Пункт8.1.2.1СанПиН2.3/2.4.3590-20.                                                                                                                                                    

 

– Игры, самостоятельная деятельность – 10.00--10.30 – 10.05-10.30 – 10.00-10.20 – - 

Второй завтрак
17

 10.30-10.40 10.30-10.40 10.20-10.30 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40-12.00 10.40-12.00 10.30-12.30 11.00-12.30 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепен-

ный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник совмещенный с ужином 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.30-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка,самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, са-

мостоятельная деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (не менее 10 
минут) 

8.00-8.05 

(в группе) 

 7.55-8.05 

(в зале) 

8.10-8.20 

(в зале) 

8.25-8.35 

(в зале) 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Занятия  9.30- 9.45 9.20-9.40 9.20-9.45 9.20-9.50 

  Второй завтрак
18

 
10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё-

том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введе-

ние в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисо-

вания и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состоя-

ния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работ-

ников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бас-

сейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В нашем детском саду для детей проводятся следующие праздники: 

Праздник осени  

- сезонный,праздник прощания с летом,проводитсяобычно в октябре месяце с 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, посте-

пенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник совмещенный с ужином 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка, самостоятельная деятель-

ность детей 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 



целью воспитания умения видеть прекрасное в природе, развития эмоцио-

нальности.Зал украшен желтыми листьями, изображениям и овощей и фрук-

тов. Поскольку этот праздник является первым в учебном году и дети на заня-

тиях, в основном, занимались повторением материала пройденноговпрошлом-

году,основу праздника составляют игры, песни, стихи. К празднику оформля-

ется выставка детских работ из природного материала,сделанных совместно с 

родителями. 

День матери. 

Проводится в последнее воскресенье ноября, с целью формирования любви к 

матери, уважения к женщине, развития интереса к традиционному празднику. 

Этот праздник является объединяющим все слои российского общества на 

идеях добра и почитания женщины Матери, достойной этого имени. Каждый 

сценарий наполнен не только стихами, но и песнями, красивыми не сложными 

танцами,веселыми сценками-миниатюрами, главными действующими лицами, 

которых являются дети имамы, бабушки,играми и конкурсами, которые спо-

собствуют развитию у взрослых и детей взаимопомощи и сопереживания. Де-

ти своими руками готовят 

подарки. 

Новый Год.  

Этот праздник направлен на формирование у детей отношения к празднику 

как к чудесному, радостному событию; на развитие эмоциональности детей. 

Это сказочный, полный волшебных превращений праздник, сулящий до-

школьникам немало волнующих неожиданностей. Детей традиционно посе-

щает Дед Мороз со Снегурочкой. Дети водят хоровод вокруг нарядной ел-

ки.Зал украшен разноцветными гирляндами,сверкающими фонариками, иг-

рушками и снежинками. Дети показывают Деду Морозу свои танцы, песни, 

читают стихи. Новый Год – самый веселыйпраздникдлявсех. Поэтому он 

обычно бывает самым ярким, самым запоминающимся. 

Педагоги придумывают множество игр, сюрпризных моментов. Детей прихо-

дят поздравить с Новым Годом самые разнообразные сказочные герои. В за-

вершении праздника Дед Мороз дарит детям подарки. К празднику оформля-
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ется выставка «Новогодняя игрушка своими руками». 

Восьмое Марта. 

Праздник проводится с целью воспитания чувства уважения и благодарности 

к маме, бабушке. Дети поздравляют своих мам, бабушек, воспитателей с 

праздником через танцы, стихи, песни, игры. На занятиях изобразительной 

деятельностью дети готовят подарки для мам. 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Этот спортивный праздник проводится для детей старшего дошкольного воз-

раста и их родителей.   Это мероприятие способствует сплочению семьи, по-

вышает взаимопонимание детей и родителей, воспитывает  здоровое 

соперничество, прививает навыки здорового образа жизни, развивает 

интерес к занятиям физической культурой и спорту.  

«День Земли» 

Это развлечение проводится для детей среднего и старшего дошкольного воз-

раста, и направлено на формирование  представления о многообразии природ-

ного мира и на 

воспитание  у детей ответственного, гуманного, бережного, эмоционально – 

положительного отношения к природе и друг к другу. 

“До свиднья, детский сад”. 

Этот праздник проводится для детей подготовительной группы в конце учеб-

ного года, в июне и направлен на формирование положительной мотивации к 

будущему обучению в школе. Дети прощаются со своим детским садом, бла-

годарят воспитателей. Как правило, в этом празднике широко представлена 

тема школы. 

День Защитника Отечества.  

Этот праздник проводятся с особой торжественностью в феврале месяце. 

Праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! Даже маленький мальчик 

может быть защитником. Начинается такой праздник с парадного выхода де-

тей в зал с красными флажками, шарами, цветами, затем они перестраиваются 

лицом к гостям.  



Начинается праздничная перекличка, за которой следует концерт. 

 Торжественность уступает место веселым развлечениям, играм, пляскам, хо-

роводам. Детские выступления перемежаются играми аттракционами, которые 

вносят оживление, веселье и не требуют предварительной подготовки. До-

школьники соревнуются в ловкости, сообразительности. Завершающая часть 

праздника вновь подчеркивает торжественность и радость происходящего. 

Звучат приветствия взрослых, перекличка детей. 

Масленица  

Развлечение, которое приобщает детей к русским традициям, кродной культу-

ре. Зал оформлен в русском народном стиле. Развлечение длядетей и родите-

лейпроводитьсянасвежем воздухе, либо в музыкальном зале. Изготавливали 

большую куклу, которая олицетворяла собой 

Масленицу. Масленица бывает в конце февраля—начале марта.Она возвещает 

об окончании зимы и начале весны. Масленица—великий праздник на Руси. 

Народего отмечает шутками, играми, плясками, кулачными боями и сытными 

застольями, обязательно с блинами. На масленицу наши мамы и бабушки пе-

кут вкусные блины всю неделю. А завершается Масленица прощённым вос-

кресением. В этот день все просят другу друга прощения за случайные и не-

случайные обиды. 

Календарно-обрядовые праздники–этозамечательная возможность ненавязчи-

во, исподволь приобщить ребенка к народному творчеству: песням, играм, 

танцам, обрядам. Показать всю палитру этих красочных праздников, привить 

любовь к своей стране и к своей культуре. Мероприятие направленонауглуб-

лениезнанийо русской культуре, песнях, играх и обрядах. 

День дошкольного работника  

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дошкольных об-

разовательных организаций. Профессиональный праздник работников до-

школьного образования – служит признанием заслуг воспитателей и других 

работников дошкольных учреждений, от мудрости, терпения, внимания кото-

рых во многом зависит дальнейшая судьбы маленьких жителей нашего горо-

да. Дети поздравили воспитателей песнями, стихами, веселой сценкой с ро-
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фессиональным праздником, не забыли других работников детского сада. 

День Победы. 

Воспитатели стремятся сделать торжество трогательным, ярким, запоминаю-

щимся. В этот день детские сады и школы встречают дорогих гостей—

ветеранов Великой Отечественной. В сценариях обязательно предусмотрены 

поздравления для ветеранов, концертная программа для них. Звучит торже-

ственная патриотическая музыка. У дошкольников необходимо формировать 

чувство патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ко-

вали Победу. Дети дарят ветеранам цветы или открытки, поздравляют с 

праздником. 

Праздники детском саду—важная составная часть воспитательного процесса. 

Они активно воздействуют на формирование личности дошкольника, позво-

ляют емупроявить свои навыки, умения, творческую инициативу, подводят 

определенный итог педагогической работы. 

Проведение праздничных мероприятий в процессе воспитания и обучения 

дошкольников несёт в себе целый комплекс соответствующих функций 

инаправлений, и способствует их реализации: 

- Повышение качества взаимодействия семьи и детского сада в воспита-

нии детей. 

- Укрепление неформальных связей внутри коллектива. 

- Раскрытие ителлектуальных способностей отдельных детей и целого 

коллектива. 

- Повышение общего кругозора ребят и познавательной активности до-

школьников. 

Стимулирование творческих возможностей, создание атмосферы постоянного 

творческого поиска у детей, развитие личностной самостоятельности. 

В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Эта идея должна проходить через 

всесодержание праздника, раскрытию ее служат песни, стихи, музыка, пляски, 

хороводы, инсценировки, художественное оформление. Идея праздника будет 

донесена до каждого ребенка, если она раскрываетсяна доступном детям ху-



дожественном материале, с учетом их возрастных ииндивидуальных особен-

ностей. Это достигается прежде всего тщательным подбором репертуара (сти-

хов, песен плясоки т.д.) для детей каждой возрастной группы, рекомендован-

ного Программой детского сада. При этом учитываются уже имеющийся у де-

тей репертуар, уровень развития их вокальных и двигательных навыков, инте-

ресы. Следует помнить и о времени проведения праздника. Удетей младших и 

средних групп утомляемость наступает гораздо раньше, чем у старших до-

школьников. Малыши способны воспринять гораздо меньшее количество сти-

хов, песен ит. д. Поэтому длительность праздника для них не должна превы-

шать 20—30мин. Для старших дошкольников длительность его увеличивается 

до 45—55мин. И репертуар становится гораздо богаче и разнообразнее. Ма-

лыши всегда празднуют в утренние часы, а старшие - и во вторую половину 

дня. С утра дети не утомлены, лучше воспринимают и исполняют песни, игры 

и танцы. Каждый праздник имеет свои обычаи и традиции,свой сценарий. 

Сценарий детского праздника – это подробная литературно-текстовая разра-

ботка содержания их о дате театрализованного действия. В нем последова-

тельно излагается все, что будет происходить. Сценарий утренника составля-

ется музыкальнымруководителем, совместно с воспитателями и старшим вос-

питателем. В сценариираскрывается тема, показываются переходы от одной 

части действия к другой, вносятся используемые художественные произведе-

ния или отрывки из них. 

Календарный план воспитательной работы 

Ме-

сяц 

Возраст Государственные и народные праздники, па-

мятные даты 

Мероприятия 

 

сен-

тябрь 

 

1,5 – 3 года   

3 – 4 года День воспитателя и дошкольного работника – 27 

сентября 

Тематическое заня-

тие, концертная 

программа 

4- 5 лет День воспитателя и дошкольного работника – 27 

сентября 

Тематическое заня-

тие, концертная 

программа 

5 – 6 лет День знаний – 1 сентября 

 

День воспитателя и дошкольного работника – 27 

сентября 

Беседа с презента-

цией 

Тематическое заня-

тие, концертная 

программа 
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6 – 7 лет День знаний – 1 сентября 

День воспитателя и дошкольного работника – 27 

сентября 

Беседа, викторина 

Тематическое заня-

тие, концертная 

программа 

ок-

тябрь 

1,5 – 3 года   

3 – 4 года День пожилых людей – 1 октября  

 

 

День отца – 20 октября 

Беседа, чтение ху-

дожественной ли-

тературы 

Беседа, подарки 

папам 

4 – 5 лет День пожилых людей – 1 октября  

 

 

День отца – 20 октября 

Беседа, чтение ху-

дожественной ли-

тературы 

Беседа, подарки 

папам 

5 – 6 лет День пожилых людей – 1 октября  

 

День музыки – 1 октября 

  

День отца – 20 октября 

Беседа, изготовле-

ние подарков  

Тематическое заня-

тие, презентация 

Спортивный 

праздник « Папа 

может…» 

6 – 7 лет День пожилых людей – 1 октября  

 

День музыки – 1 октября 

 

День учителя – 5 октября 

 

День отца – 20 октября 

Беседа, изготовле-

ние подарков 

Тематическое заня-

тие, презентация 

Экскурсия в школу 

Спортивный 

праздник « Папа 

может…» 

но-

ябрь 

1,5 – 3 года   

3 – 4 года День народного единства – 3 ноября 

 

День матери – 24 ноября 

Выставка кукол в 

национальных ко-

стюмах 

Беседа, подарки 

мамам 

4 – 5 лет  День народного единства – 3 ноября 

 

День матери – 24 ноября 

Выставка кукол в 

национальных ко-

стюмах 

Беседа, подарки 

мамам 

5 – 6 лет День народного единства – 3 ноября 

 

 

 

 

 

 

День матери – 24 ноября  

Праздничное пат-

риотическое меро-

приятие «Народы 

России» 

Выставка « Народ-

ные костюмы. Ис-

тория одежды» 

Праздничный кон-

церт « Мамам по-

свящается»  



6 – 7 лет День народного единства – 3 ноября 

 

 

 

 

 

День матери – 24 ноября 

 

 

 

День  Государственного герба России – 30 ноября 

Праздничное пат-

риотическое меро-

приятие «Народы 

России» 

Выставка « Народ-

ные костюмы. Ис-

тория одежды» 

Мюзикл по моти-

вам сказки «Волк и 

семеро козлят» (на 

современный лад) 

Беседа, презента-

ция 

де-

кабрь 

1,5 – 3 года Международный день художника – 8 декабря  

Новый год – 25 декабря 

Занятие рисование 

Праздничное ново-

годнее представле-

ние 

3 – 4 года Международный день художника – 8 декабря  

 

Новый год – 25 декабря 

Выставка иллю-

страций детских 

сказок 

Праздничное ново-

годнее представле-

ние 

4 – 5 лет  Международный день художника – 8 декабря  

 

Новый год – 25 декабря 

Выставка иллю-

страций детских 

сказок 

Праздничное ново-

годнее представле-

ние 

5 – 6 лет День волонтера в России – 5 декабря 

 

Международный день художника – 8 декабря  

 

 

 

День Конституции Российской Федерации – 12 

декабря 

Новый год – 25 декабря 

 

Акция «Поможем 

птицам» 

Рассматривание 

картин под музыку 

П.И. Чайковского 

«Времена года» 

Беседа с детьми 

«Мои права» 

Праздничное ново-

годнее представле-

ние 

6 – 7 лет День волонтера в России – 5 декабря 

 

Международный день художника – 8 декабря 

 

 

 

День Конституции Российской Федерации – 12 

декабря 

Новый год – 25 декабря 

 

Акция « Не рубите 

елочку» 

Рассматривание 

картин под музыку 

П.И. Чайковского 

«Времена года» 

Беседа с детьми 

«Мои права» 

Праздничное ново-

годнее представле-

ние 

фев-

раль 

1,5 – 3 года Международный день родного языка – 21 февра-

ля 

Чтение произведе-

ний художествен-
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ной литературы 

3 – 4 года День Российской науки – 8 февраля 

 

 

 

Международный день родного языка – 21 февра-

ля 

Познавательная де-

ятельность «Неиз-

веданное рядом» 

(опыты, исследова-

ния) 

Чтение произведе-

ний художествен-

ной литературы 

4 – 5 лет  День Российской науки – 8 февраля 

 

 

 

Международный день родного языка – 21 февра-

ля 

 

 

 

День защитника Отечества – 22 февраля 

Познавательная де-

ятельность «Неиз-

веданное рядом» 

(опыты, исследова-

ния) 

Чтение произведе-

ний художествен-

ной литературы, 

выставка книжек – 

самоделок  

Спортивный 

праздник «Бравые 

солдаты» 

5 – 6 лет День Российской науки – 8 февраля 

 

 

 

Международный день родного языка – 21 февра-

ля 

 

 

 

День защитника Отечества – 22 февраля 

Познавательная де-

ятельность «Неиз-

веданное рядом» 

(опыты, исследова-

ния) 

Инсценировка про-

изведений русских 

писателей, выстав-

ка книжек – само-

делок 

Спортивный 

праздник « Как Ба-

ба Яга внука в ар-

мию провожала» 

6 – 7 лет День Российской науки – 8 февраля 

 

 

 

Международный день родного языка – 21 февра-

ля 

 

 

 

День защитника Отечества – 22 февраля 

Познавательная де-

ятельность «Неиз-

веданное рядом» 

(опыты, исследова-

ния) 

Инсценировка про-

изведений русских 

писателей, выстав-

ка книжек – само-

делок 

Спортивный 

праздник « Как Ба-

ба Яга внука в ар-

мию провожала» 

март 1,5 – 3 года Международный женский день – 7 марта Праздничный 

утренник для мам и 

бабушек 



3 – 4 года Международный женский день – 7 марта 

 

 

Всемирный день театра – 27 марта 

Праздничный 

утренник для мам и 

бабушек 

«Старшие – малы-

шам» театральная 

постановка 

4 – 5 лет  Международный женский день – 7 марта 

 

 

Всемирный день театра – 27 марта 

Праздничный 

утренник для мам и 

бабушек 

«Старшие – малы-

шам» театральная 

постановка 

5 – 6 лет Международный женский день – 7 марта 

 

 

Всемирный день театра – 27 марта 

Праздничный 

утренник для мам и 

бабушек 

Тематическое заня-

тие, взаимодей-

ствие со школой: 

просмотр спектакля 

6 – 7 лет Международный женский день – 7 марта 

 

 

Всемирный день театра – 27 марта 

Праздничный 

утренник для мам и 

бабушек 

Тематическое заня-

тие, взаимодей-

ствие со школой: 

просмотр спектакля 

 

 

ап-

рель 

1,5 – 3 года День космонавтики – 12 апреля Тематическое заня-

тие 

3 – 4 года День космонавтики – 12 апреля Тематическое заня-

тие 

4 – 5 лет  День космонавтики – 12 апреля Спортивно - музы-

кальное развлече-

ние «Полет в кос-

мос» 

5 – 6 лет День космонавтики – 12 апреля Спортивно - музы-

кальное развлече-

ние «Путешествие 

к звездам» 

6 – 7 лет День космонавтики – 12 апреля Спортивно - музы-

кальное развлече-

ние « Мы – юные 

космонавты!» 

 

   

 

май 

1,5 – 3 года Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая  

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-

церт 

3 – 4 года Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая 

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-

церт 

4 – 5 лет  Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая 

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-
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церт 

5 – 6 лет Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая 

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-

церт 

6 – 7 лет Праздник весны и труда – 2 мая  

День Победы – 8 мая 

Тематическое заня-

тие 

Праздничный кон-

церт 

 

 

июнь 

1,5 – 3 года День Защиты детей – 1 июня Развлекательное 

мероприятие 

3 – 4 года День Защиты детей – 1 июня 
 

Развлекательное 

мероприятие 

4 – 5 лет  День Защиты детей – 1 июня 

 

День России – 11 июня 

Развлекательное 

мероприятие 

Беседа с презента-

цией 

5 – 6 лет День Защиты детей – 1 июня 

 

День России – 11 июня 

Развлекательное 

мероприятие 
Торжественное ме-

роприятие с подня-

тием флага и про-

слушивания гимна 

России 

6 – 7 лет День Защиты детей – 1 июня 

 

День России – 11 июня 

Развлекательное 

мероприятие 
Торжественное ме-

роприятие с подня-

тием флага и про-

слушивания гимна 

России 

 

 

ав-

густ 

1,5 – 3 года День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Феде-

рации – 22 августа 

День здоровья, 

«Веселые старты» 

Занятие по изобра-

зительной деятель-

ности 

3 – 4 года День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Феде-

рации – 22 августа 

День здоровья, 

«Веселые старты» 

Занятие по изобра-

зительной деятель-

ности 

4 – 5 лет  День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Феде-

рации – 22 августа 

День здоровья, 

«Веселые старты» 

Тематическое заня-

тие 

5 – 6 лет День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Феде-

рации – 22 августа 

День здоровья, 

«Веселые старты» 

Тематическое заня-

тие 

6 – 7 лет День физкультурника – 12 августа 

 

День Государственного флага Российской Феде-

рации – 22 августа 

День здоровья, 

«Веселые старты» 

Тематическое заня-

тие 

 



3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФОП 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогаща-

ющий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, раз-

носторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнкадеятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные-

помещения),материалы,оборудование,электронныеобразовательныересурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей до-

школьного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, воз-

можностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Федеральная программа не выдвигает жестких требований корганизации 

РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. В 

ДОО должны быть созданы условия для информатизации образовательно-

го процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помеще-

ниях ДОО имелось оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии 

условий может быть обеспечено подключение всех групповых, а также 

иных помещений ДОО к сети Интернет с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерныхигр. 

В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой обра-

зовательнойсре-

ды,интерактивныеплощадкикакпространствосотрудничества и творческой 

самореализации ребёнка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботи-

зированные и технические игрушки идругие). 

          Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособлен-

ная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, об-
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щаться ииграть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО 

должно быть достаточно места для специальногооборудования. 

3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 а) методическая литература, позволяющаю ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы (перечень) 

1. Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно-

эстетических способностей детей 4-7лет средствами ритмики и хореографии.– 

М: Издательский дом «Один из лучших»,2008,44с. 

2. Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина «СА-ФИ-

ДАНСЕ».Танцевально-игровая гимнастика для детей: учебно-методическое 

пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений.–СПб.:«Детство-

пресс»,352с., ил.2016  

б) учебный план  

Учебный план в первой младшей группе (1,5 – 3 года) 

Вид детской деятель-

ности 

Кол-во 

в не-

делю 

Продолжительность 

1 занятия в минутах 

Итого в 

неделю 

в мину-

тах 

Итого в год (36  

недель) 

В мину-

тах, ча-

сах 

Кол-

во 

Физическое развитие. 

Двигательная деятель-

ность 

3 10 30 18ч 108 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыкальная деятель-

ность 

2 10 20 12ч 72 

Познавательное разви-

тие. Ознакомление с 

окружающим миром. 

1 10 10 6ч 36 

Речевое развитие. Ху-

дожественная литера-

тура. 

1 10 10 6ч 36 

Познавательное разви-

тие. ФЭМП. 

1 10 10 6ч 36 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Продуктивная деятель-

ность. Рисование. 

1 10 10 6ч 36 



 

Учебный план во второй младшей группе (3 – 4 года) 

 

 

 

Учебный план в средней группе (4-5лет) 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Продуктивная . Леп-

ка/конструирование 

1 10 10 6ч 36 

 Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(в помещении и на 

улице) 

Игровая деятельность  

Интегрируются со всеми видами деятельности и во все пе-

риоды непосредственно образовательной деятельности 

Вид детской деятельности Кол-во 

в не-

делю 

Продолжительность 

1 занятия в минутах 

Итого в 

неделю 

в мину-

тах 

Итого в год (36  

недель) 

В мину-

тах, ча-

сах 

 Кол-

во 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию) 

3 15 45 27ч 108 

Музыкальная деятельность 2 15 30 18ч 72 

Продуктивная деятельность  

рисование/конструирование 

Лепка/аппликация 

1 

1 

15 

15 

30 18ч 72 

Речевое развитие. Комму-

никативная деятельность. 

1 15 15 9ч 36 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность  

ФЭМП 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

1 

1 

15 

15 

30 18ч 72 

 Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Интегрируются со всеми видами деятельности и во все пери-

оды непосредственно образовательной деятельности 

Игровая деятельность 

(включая с/р игру, игру с 

правилами, и др.виды игры) 

Вид детской деятельности Кол-во 

в не-

делю 

Продолжительность 

1 занятия в минутах 

Итого в 

неделю 

в мину-

Итого в год (36  

недель) 

В мину-  Кол-
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  Учебный план в старшей  группе (5-6 лет) 

тах тах, ча-

сах 

во 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию) 

3 20 60 36ч 108 

Музыкальная деятельность 2 20 40 24ч 72 

Продуктивная деятельность 

Рисование/конструирование 

Лепка/аппликация  

1 

1 

20 

20 

40 24 ч 72 

Коммуникативная деятель-

ность 

1 20 20 12 ч 36 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

ФЭМП 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

1 

1 

20 

20 

40 24 ч 72 

 Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Интегрируются со всеми видами деятельности и во все пери-

оды непосредственно образовательной деятельности 

Игровая деятельность 

(включая с/р игру, игру с 

правилами, и др.виды игры) 

Вид детской дея-

тельности 

Кол-во 

в не-

делю 

Продолжительность 

1 занятия в минутах 

Итого в 

неделю 

в мину-

тах 

Итого в год (36 

недель) 

В мину-

тах 

 Кол-

во 

Двигательная ак-

тивность (занятие 

по физическому 

развитию) 

3 25 75 45ч 108 

Музыкальная дея-

тельность 

2 25 50 30ч 72 

Продуктивная  дея-

тельность 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Конструирование  

2 

1 

1 

25 75 45ч 108 

Коммуникативная 

деятельность. Раз-

витие речи. 

2 25 50 30ч 72 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим ми-

1 

1 

25 50 30ч 72 



 

   Учебный план в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

ром 

 Самообслужива-

ние и элементар-

ный бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

Интегрируются со всеми видами деятельности и во все перио-

ды непосредственно образовательной деятельности 

Игровая деятель-

ность (включая с/р 

игру, игру с прави-

лами, и др.виды 

игры) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа от 

«Ритмики к танцу» 

развитие художе-

ственно-

творческих спо-

собностей детей 

средствами ритми-

ки и хореографии 

1 25 25 15ч 36 

Вид детской деятельности Кол-

во в 

неде-

лю 

Продол-

житель-

ность 

1 занятия 

в минутах 

Итого в 

неделю 

в ми-

нутах 

Итого в год (кол-во 

недель) 

В мину-

тах 

 Кол-

во 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию) 

3 30 90 54ч 108 

Музыкальная деятельность 2 30 60 36ч 72 

Продуктивная деятельность 

Рисование  

Лепка/аппликация 

Конструирование  

2 

1 

1 

30 120 90ч 180 

Коммуникативная деятель-

ность. Развитие речи. Осно-

ва грамотности. 

2 30 60 36ч 72 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность  

ФЭМП 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

2 

1 

30 90 54ч 108 

 Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Интегрируются со всеми видами деятельности и во 

все периоды непосредственно образовательной дея-

тельности 

Игровая деятельность 
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(включая с/р игру, игру с 

правилами, и др.виды игры) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа от «Ритмики к 

танцу» развитие художе-

ственно-творческих спо-

собностей детей средствами 

ритмики и хореографии 

1 30 30 18ч 36 



Образова-

тельная об-

ласть 

Вид детской  

деятельно-

сти 

Используемые педагогические технологии и 

методические пособия 

«Физическое 

развитие» 

 

Двигательная  

деятельность 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: средняя группа – М.:Мозаика-

Синтез, 2015 – 112с 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: старшая группа – М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – 128с 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: подготовительная к школе группа 

– М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 112с 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду: вторая младшая группа – 

М.:Мозаика-Синтез, 2010 – 80с 

- Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 

2 – 7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 – 114с 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Упражнения для детей 3 – 5 лет. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2011. – 64с. 

- Спортивные занятия на открытом вуоздухе для 

детей 3-7 лет/ авт.-сост. Е.И. Подольская – 

Волгоград:Учитель, 2011 – 183с 

- Казина О.Б. Физическая культура в детском 

саду. Конспекты занятий, праздников и 

развлечений. – Ярославль: ООО «Академия 

развития», 2011. – 320с 

- Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, 

которые нас лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010 – 64с 

- Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

– 128с 

- Харченко Т.Е. Организация двигательной 

деятельности детей в детском саду. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2010. – 176с 

- Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. 

Зянятия по физкультуре с детьми 3 – 7 лет: 

планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 208с 

- Двигательная активность детей в 

разновозрастных группах./ Автор-сост. 

Р.А.Жукова – Волгоград: ИТД «Корифей» - 128с 

- Физическое развитие детей 5 – 7 лет: 

планирование, занятия с элементами игры в 

волейбол, подвижные игры, физкультурные 

досуги/ авт.-сост Т.Г. Анисимова, Е.Б. Савинова 



 

– Волгоград, 2009. – 144с. 

- Физкультура. Нестандартные занятия. Старшая 

группа/ авт.-сост. С.Е.Голомидова – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2010 - 96с 

- Физкультура. Нестандартные занятия. 

Младшая группа/ авт.-сост. С.Е.Голомидова – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010 - 96с 

- Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в 

детском саду. Сценарии спортивных праздников 

и развлечений: пособие для педагогов ДОУ – 

СПб.: «Детство-пресс», 2009 – 160с 

-Занимаемся, празднуем, играем: сценарии 

совместных мероприятий с родителями/ авт-сост 

Т.И. Кандала, О.А. Семкова, О.В.Уварова – 

Волгоград: Учитель, 2010 – 143с 

- Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5 – 7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 – 96с 

- З.А. Клепинина, Е.В. Клепинина. «Как 

развивать в ребенке умение заботиться о своем 

здоровье». Материалы для занятий с детьми 

дошкольного возраста.  – М.: АРКТИ, 2010 – 56с 

- Здоровьесберегающее пространство 

дошкольного образовательного учреждения: 

проектирование, тренинги, занятия. – 

сост.Крылова Н.И. – Волгоград: Учитель, 2009 

- В.Г.Алямовская Программа «Как воспитать 

здорового ребенка»  - М.: Линка-Пресс, 1993г 

- Н.Н. Ефименко Программа «Театр физического 

развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» - М.: Линка-

Пресс, 1999 – 256с 

- М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о 

правильном питании».М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2000 г. 

«Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие» 

 

-Игровая дея-

тельность 

(включая с/р 

игру, игру с 

правилами, и 

др.виды иг-

ры). 

-

Самообслу-

живание и 

элементар-

ный бытовой 

труд (в по-

мещении и на 

улице). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 80 с. 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением. Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 96 с. 

-Алёшина  Н.В.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная группа. Конспект занятий. – 

М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 248 с. 

-Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим  и социальной действительностью. 

Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА, 2009. – 212с 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим  и социальной действительностью. 

Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. 

– М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008.-124с. 

-Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриоти-



ческое воспитание дошкольников: Для работы с 

детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 

112с 

-В.Н. Косарева. Народная культура и традиции: 

занятия с детьми 3-7 лет. 2012. – 166с. 

-О.Л. Князева Р.Б. Стеркина. Я, ты, мы , соци-

ально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 

лет. Пособие для воспитателей дошк. Образоват. 

учреждений. М.: Просвещение, 2005.- 93 с. 

-Авдеева Н.Н.,  Князева Н.Л.,  Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРОГРЕСС», 2005. – 144 с. 

-Виноградова Н.А.,  Микляева  Н.В. Формирова-

ние  гендерной  идентичности. Методическое 

пособие . – М.: ТЦ  Сфера, 2012. – 128 

с.(Библиотека журнала «Управление ДОУ »).(2) 

-Комарова Т.С.,  Куцакова Л.В.,  Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2005.- 48 с. 

-Зеленова Н.Г. , Осипова Л.Е. Мы живем в Рос-

сии. Гражданско  -патриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная группа.) – М.:  

«Издательство Скрипторий 2003», 2007, 96 с. 

-Зеленова Н.Г. ,  Осипова Л.Е. Мы живем в Рос-

сии. Гражданско  – патриотическое воспитание 

дошкольников.(Старшая группа.) –М.: «Изда-

тельство Скрипторий 2003», 2007. – 112 с. 

-Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я 

имею право. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2009 – 96с 

-Мячина Л.К. Маленьким детям – большие пра-

ва: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2010 – 144с 

-Беседы о правах ребенка. Методическое посо-

бие для занятий с детьми 5-10 лет. –  М.: ТЦ  

Сфера, 2009 – 144 с.(Вместе с детьми). 

-Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности. – М.: ТЦ Сфера. 2013. – 64 с  -

(Вместе с детьми). 

-Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом по-

ведении. – М.: ТЦ  Сфера 2014.  –  96  с. –  (Вме-

сте с детьми). 

-Социально-эмоцианальное развитие детей 3-7 

лет: совместная деятельность, развивающие за-

нятия / авт-сост. Т.Д. Пашкевич.- Волгоград: 

Учитель, 2012.-123с. 

-Громова З.С. С ЛЮБОВЬЮ к РОССИИ. Стихи 

и проза.- Самара: ООО «Самарский дом печати», 

2010.- 224 с 

-Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия 

в прошлое предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ 



 

Сфера, 2010. – 160 с.  

-Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Правила и без-

опасность дорожного движения» - М.: «Изда-

тельство Скрипторий 2003», 2007 – 80с 

-Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасно-

сти с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ сера, 2008. – 80с. 

-Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4 

– 6 лет. Занятия с элементами психогимнастики. 

Практическое пособие для психологов, воспита-

телей, педагогов. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2006 – 64с 

-Ладыгина Л.В.  Организация и методика работы 

по формированию нравственно-волевых качеств 

у детей 3 – 7 лет. – М.: ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2006 – 120с 

-Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а 

также их родителях. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012 – 128с 

-К. Ю. Белая.  Формирование основ безопасно-

сти у дошкольников. Для занятий с детьми 2 -7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. - 64 с. 

-К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Пособие для педагогов до-

школьных учреждений и родителей. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 64с. 

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Без-

опасность: Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – 

Пресс», 2010 – 144с. 

-Знакомим дошкольников с семьей и родослов-

ной. Пособие для педагогов и родителей .Для 

работы с детьми 2 – 7 лет – М.: Мозаика – Син-

тез, 2008 – 128с. 

-Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профи-

лактика детского дорожно-транспортного трав-

матизма. – М.: ТЦ Сфера, 2009 – 64с. 

 -Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обуче-

ние детей дошкольного возраста Правилам до-

рожного движения. – СПб, изд-во «Детство-

Пресс», 2009 – 208с. 

-Развитие социальных навыков детей 5-7 лет : 

познавательно-игровые занятия  / авт.-сост. О. Р. 

Меремьянина.  -  Волгоград: Учитель, 2012. – 

142 с. 

-Уханова А. В. Завтра в школу! Развитие эмоций 

и навыков общения у ребёнка. – СПб.: Речь; М.6 

Сфера, 2011. – 128 с. 

-Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Пер-

спективное планирование. Занятия. Досуг. – 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 88 с. 

-Занятия по правилам дорожного движения  /  



Сост .  Н.А. Извекова,   А.Ф. Медведева,  Л.Б.  

Полякова,  А.Н. Федотова.; Под ред . Е.А.  Рома-

новой,  А.Б. Малюшкина  – М.: ТЦ  Сфера, 2008. 

– 64 с.- (Вместе с детьми). 

«Познава-

тельное раз-

витие» 

 

-

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

(исследова-

ние объектов 

окружающего 

мира и экспе-

риментиро-

вание с ними, 

ФЭМП) 

- Веркаса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская  деятельность дошкольников. 

Для занятия с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 80 с. 

- Пономарёва И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных представлений:  Старшая группа.-

М.:  Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

- Пономарева И. А., Позина В. А.  Формирование 

элементарных математических представлений:  

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2015. – 176 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по фор-

мированию элементарных математических пред-

ставлений в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007.-64с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по фор-

мированию элементарных математических пред-

ставлений во второй младшей группе детского 

сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.-48с. 

- Николаева  С.Н. Юный эколог. Система работы 

в подготовительной к школе группе детского са-

да. Для работы с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. – 168 с. 

-Николаева С.Н. Юный эколог. Программа эко-

логического воспитания в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 – 112 с. 

-Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами 

природы. Страший дошкольный возраст. Учеб-

но-методической пособие. – М.: Центр педагоги-

ческого образования, 2009. – 96с. 

- Зубкова Т. В гостях у старого дерева: цикл ин-

тегрированных занятий по ознакомлению с 

окружающим миром для детей от пяти лет. – М.: 

Чистые пруды, 2007 – 32с 

- Кравченко И.В.,  Долгова Т.Л. Прогулки в дет-

ском саду. Старшая и подготовительная к школе 

группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2013.-208с (Программа развития) 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в дет-

ском  саду. Младшая и средняя группы: Методи-

ческое пособие /  Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.:  ТЦ  Сфера, 2013. –  176с. 

(Программа развития). 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Старший дошкольный возраст.- М.: Мозаика 

Синтез.-112с. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Средний дошкольный возраст.-М.: Мозаика 

Синтез.-96с. 



 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Младший дошкольный возраст. – М.: Мозаика-

Синтез, 2000.- 104с. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа.- М.: Мозаика Синтез, 

2007.-160с. 

- Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Ме-

тодическое пособие/ Сост. Л.Н. Вахрушева. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. – 80с. 

- Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

96с. 

- Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Ка-

кие они? Пособие для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ, 2010 – 

64с (Знакомство с окружающим и развитие речи) 

- Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы 

в средней группе детского сада. Для занятий с 

детьми 4 – 5 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2010 – 

144с 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Зима». – М.: 

ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2009 – 

96с. 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Осень» Часть 2. - 

М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008 

– 160с. 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Лето» - Изда-

тельство «Скрипторий 2003», 2006 – 128с. 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Осень» Часть 1. - 

М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 

2009– 128с. 

«Речевое раз-

витие» 

 

Коммуника-

тивная (об-

щение и вза-

имодействие 

со сверстни-

ками и взрос-

лыми) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 

144 с. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2015. –  112 с. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду, 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.-

96 с. 

- Гербова В.В.Занятия по развитию речи в сред-

ней группе детского сада. Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 – 80с 

- Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи (подготовительная группа). 

Учебное пособие. Издание второе – М., Центр 

педагогического образования, 2008. – 176 с. 

- Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи (старшая группа) Учебное по-

собие. Издание второе – М., Центр педагогиче-



ского образования, 2008. – 176с. 

- Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи( средняя группа). Учебное по-

собие – М., Центр педагогического образования, 

2007. – 144с. 

- Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи( вторая младшая группа) 

Учебное пособие- М., Центр педагогического 

образования, 2007.-144с 

- Гербова В.В. Приобщение детей к художе-

ственной литературе. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. -72 

с. 

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников гра-

моте. Пособие для педагогов. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 – 

112с. 

- Готовим пальчики к письму: развивающая про-

грамма по подготовке к школе/Е.А. Максимова – 

М.: Обруч, 2011 – 192с. 

- Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамо-

те детей 4 – 5 лет – М.: ТЦ Сфера, 2007 – 80с 

«Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Восприятие 

художе-

ственной ли-

тературы и 

фольклора 

- Музыкаль-

ная деятель-

ность 

-

Изобрази-

тельная дея-

тельность 

(рисование, 

лепка, аппли-

кация) 

-

Конструиро-

вание из раз-

ного матери-

ала, включая 

конструкто-

ры, модули, 

бумагу, при-

родный и 

иной матери-

ал. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность  в 

детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 112 с. 

- Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность в 

детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 128 с.: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 96 с. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной де-

ятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2011. – 112 с. 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строитель-

ного материала: Средняя группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2015. – 80 с. 

- Куцакова Л, В. Конструирование из строитель-

ного материала: Старшая группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2014. -  64 с. 

 - Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной  к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 48 с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художе-

ственный труд в детском саду: Программа и кон-

спекты занятий: - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 240 с. – 

(Программа развития). 

- Е.В. Баранова,  А.М. Савельева. От навыков к 

творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике ри-

сования. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. – 64 с . 

- Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском 



 

саду: Пособие для воспитателя  /  Под ред.  М.Б. 

Халезовой – Зацепиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008 – 

112 с. –  ( Программа развития). 

- Бревнова  Ю.А. Художественный труд в дет-

ском саду. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

- Соломенникова О.А. Радость творчества. Озна-

комление детей 5-7 лет с народным искусством.- 

2 е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика Синтез 2008.-

176с. 

- Сорокина, Н.Ф. Кукольный театр для самых 

маленьких : (театр. Занятия с детьми от 1 года до 

3 лет )  / Н.Ф. Сорокина,  Л.Г. Миланович. – М. : 

Линка - Пресс, 2009. – 224 с. 

- Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразитель-

ной деятельности: Справочное пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 128 с. 

- Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., 

Слепцова В.Ю., Смагина Т.В. Рисование с деть-

ми дошкольного возраста: Нетрадициооные тех-

ники, планирование, конспекты занятий.- М.: ТЦ 

Сфера, 2007.-128с. 

- Третьякова Н.Г. Обучение рисованию детей 5-7 

лет в детском саду. Учебно- тематический план, 

формы и методы образования, конспекты заня-

тий/ Ярославль, Академия развития, 2009.- 128с. 

- Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной дея-

тельности дошкольника- бумажная пластика. 

Учебно- практическое пособие- 

М.Педагогическое общество России, 2007.- 64с. 

- Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр 

и театрализ. Игры для детей от 3 до 5 лет.- М.: 

Обруч, 2012.-240с. 

- О.В. Гончарова, М.Г. Карташова, А.Р. Красева, 

С.А. Мирочиненко, В.В. Набокова, Ю.А. Шахи-

на, Н.А. Юшкова. Театральная палитра: Про-

грамма художественно-эстетического воспита-

ния / Под ред. О.В. Гончаровой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 128с. ( Библиотека Воспитателя).  

- Девятова Т.Н. Звук-волшебник/ Материалы об-

разовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного воз-

раста. – М.: Линка-Пресс, 2006 – 208с. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник 

каждый день.      (2 младшая  группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2009. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева.  Левой-

правой! Марши в детском саду. Пособие для 

музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений. С.-Пб.:«Композитор», 2005. 

- М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в 

детском саду. Мозаика-Синтез, М., 2006 

- З.Роот Танцы и песни для детского сада М., 

Айрис пресс 2008 



 

4.Дополнительный раздел  программы 

  4.1.  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

        ООП – ОП ДО 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программадо-

школьного образования СПд/с«Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель Самарской 

области обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста от 

2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основ-

ным направлениям развития– физическому, социально-коммуникативному, по-

знавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

В детском саду выделяют следующие возрастные деления детей на группы: де-

ти раннего возраста от 2 до 3 лет (1младшая группа) 

дети дошкольного возраста от 3 до 4 лет (2 младшая группа) дети дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет (средняя группа) дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

(старшаягруппа) 

дети дошкольного возраста от 6до7лет (подготовительнаягруппа) 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей и 

комбинированной  направленности. В группах общеразвивающей направлен-

ности осуществляетс реализация образовательной программы дошкольного об-

разования д/с. В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

- З.Роот Музыкальные сценарии для детского 

сада М., Айрис пресс 2008 

- М.Зацепина, Т.Антонова Народные праздники 

в детском саду М.,      Мозаика-Синтез 2006 

- М.Зацепина, Т.Антонова. Праздники и развле-

чения в детском саду М.,  Мозаика-Синтез, 2006 

- М.Михайлова. Развитие музыкальных способ-

ностей детей Ярославль Академия развития, 

2006 

- Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Развитие 

художественно-эстетических способностей де-

тей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. 

– М., 2008 



 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. На каждого воспитанника с ОВЗ 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа с 

учетом особенностей его психофизического развития,  индивидуальных

 возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его-

социальную адаптацию. 

Детский сад осуществляет обучение и развитие, а также коррекцию недостат-

ков в речевом и психическом развитии детей дошкольного возраста. Особенно-

стью коррекционной работы является её полная интеграция в систему образо-

вательной деятельности детского сада. 

        4.2. Используемые Программы: ФОП и парциальные программы 

- Для реализации содержания обязательной части программы используются 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15) ипримерная образова-

тельная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой). 

- Реализовать вариативную часть программы помогает парциальная автор-

ская программа «От ритмики к танцу», направленная на развитие художе-

ственно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хорео-

графии (авторВ.Г.Шершнев). 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми детей 

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий 

для участия родителей (законныхпредставителей) в образовательной деятель-

ности и поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, а так же во влечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Направления взаимодействия детского сада с семьями воспитанников осу-

ществляются в соответствии с ФГОС ДО: 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 



компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования,охраны и укрепления здоровья детей; 

2) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в разви-

тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

3) Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопроса-

мобразования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов  

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образова-

тельных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными-

представителями) детей опросов, связанных с реализацией Программы. 

При этом используются разнообразные формы работы с родителями: группо-

вые и общие родительские собрания, консультации, беседы, семинары-

практикумы, опросы, анкетирование, мастер-классы, совместные выставки, 

праздники, досуги, открытые просмотры образовательной деятельности и мно-

гое др. 

 

 



Расписание занятий (календарный учебный график)в  СП д/с «Лучик» 

на 2023 – 2024 учебный  год 

гр 
1 младшая 

          общеразвивающая 

2 младшая 

общеразвивающая 

Средняя 

             общеразвивающая 

Старшая 

                            комбинированная 

Подготовительная   

                           комбинированная 
П

о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

9.00 – 9.10 

Физическое развитие. Двига-

тельная деятельность (в  груп-

пе) 

9.20 – 9.30 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

9.20-9.35 

Физическое развитие. Двига-

тельная деятельность (в зале) 

9.45 – 10.00 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

9.00 – 9.20 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

9.45- 10.05 

Физическое развитие. Двига-

тельная деятельность  

(в зале) 

9.00-9.25 

Речевое развитие. Коммуникативная деятельность 

/*подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность с педагогом-психологом 

9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

15.30 – 15.55 

Художественно-эстетическое развитие. Музы-

кальная деятельность (в зале) 

9.00- 9.30 Речевое развитие. Коммуникативная деятель-

ность/*подгрупповая коррекционно-развивающая дея-

тельность с учителем-логопедом 

9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

10.20 – 10.50 

Физическое развитие. Двигательная деятельность (в 

зале) 

В
то

р
н

и
к

 

9.00 – 9.10 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятель-

ность (в группе) 

9.20– 9.30 

Речевое развитие. Художествен-

ная литература. 

 

9.20-9.35 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятель-

ность (в зале) 

9.45-10.00 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

9.00-9.20 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

9.45-10.05 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятель-

ность (в зале) 

9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

/*подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-логопедом 

9.35-10.00 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром 

15.30 – 15.55 

Физическое развитие. Двигательная деятель-

ность (в зале) 

9.00-9.30 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация/*подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность с педагогом-психологом 

9.40 – 10.10 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

10.20 – 10.50 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность (в зале) 

С
р

ед
а 

9.00 – 9.10 

Физическое развитие. Двига-

тельная деятельность 

(с воспитателем в группе) 

9.20 – 9.30 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

9.00-9.15 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование/Конструирование 

9.25 – 9.40 

        Физическое развитие. 

Двигательная деятельность 

( на прогулке) 

 

9.00 - 9.20 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Лепка/аппликация 

9.30 - 9.50 

           Физическое развитие. 

Двигательная деятельность 

(на прогулке) 

 

9.00-9.25 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

9.35-10.00 

Физическое развитие. Двигательная деятель-

ность (в зале) 

9.00-9.30 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование  

9.40 – 10.10 

Речевое развитие. Грамота/*подгрупповая коррекцион-

но-развивающая деятельность с педагогом-психологом 

10.30-11.00 

Физическое развитие. Двигательная деятельность (на 

прогулке) 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.10 

Физическое развитие. Двига-

тельная деятельность (в  груп-

пе) 

 9.20 – 9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

9.20-9.35 

Физическое развитие. Двига-

тельная деятельность (в зале) 

9.45 – 10.00 

Речевое развитие. Коммуника-

тивная деятельность. 

9.00 – 9.20 

Речевое развитие. Коммуника-

тивная деятельность. 

9.30- 9.50 

Физическое развитие. Двига-

тельная деятельность (в зале) 

9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

9.35-10.00 

Речевое развитие. Коммуникативная деятель-

ность/*подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-

логопедом 

15.30 – 15.55 

Художественно-эстетическое развитие. Музы-

кальная деятельность (в зале) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие. ФЭМП./*подгрупповая кор-

рекционно-развивающая деятельность с учителем-

логопедом 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

10.20-10.50 

Физическое развитие. Двигательная деятельность (в 

зале) 

П
я
тн

и
ц

а
 

9.00 – 9.10 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятель-

ность (в группе) 

9.20 – 9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Лепка/конструирование 

9.20-9.35 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятель-

ность (в группе) 

9.45 – 10.00 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Лепка/аппликация 

9.00-9.20 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование/Конструирование 

9.45 – 10.05 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятель-

ность (в зале) 

9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование/*подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность с педагогом-

психологом 

9.35 – 10.05 

Физическое развитие. Двигательная деятель-

ность (на прогулке) 

 

9.00-9.30 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром. 

9.40- 10.10 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация/*подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность с педагогом-психологом 

10.20 – 10.50 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность (в зале) 

 10 10 10 13 15 

 



 

 

Примечание:  проведения занятий  физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатической зоне. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой  проводятся в зале. 

В 1 –й младшей группе 1 занятие по Речевому развитию вынесено в режимные моменты. В расписание добавлено за-

нятие по ФЭМП. 

Во 2-й младшей группе  в направлении художественно – эстетическое развитие чередуется рисование (1раз в 2 неде-

ли) и конструирование(1раз в 2 недели). Данный вид детской деятельности организуется в режимные моменты. 

В средней группе  в направлении художественно – эстетическое развитие чередуется рисование (1раз в 2 недели) и 

конструирование(1раз в 2 недели). Данный вид детской деятельности организуется в режимные моменты. 

*В старшей  группе комбинированной направленности в понедельник с 9.00 до 9.25ч подгруппа детей с ОВЗ занима-

ется с педагогом-психологом коррекционно-развивающей деятельностью в кабинете специалиста, остальные дети за-

нимаются в группе с воспитателем по направлению Речевое развитие. Во вторник с 9.00 до 9.25ч подгруппа детей с 

ОВЗ занимается с учителем-логопедом коррекционно-развивающей деятельностью в кабинете специалиста, остальные 

дети занимаются в группе с воспитателем по направлению Художественно-эстетическое развитие.  

В четверг с 9.35 до 10.00 ч подгруппа детей с ОВЗ занимается с учителем-логопедом коррекционно-развивающей дея-

тельностью в кабинете специалист,  остальные дети занимаются в группе с воспитателем по направлению Речевое 

развитие. В пятницу с 9.00 до 9.25 подгруппа детей с ОВЗ занимается с педагогом-психологом коррекционно-

развивающей деятельностью в кабинете специалиста, остальные дети занимаются в группе с воспитателем по направ-

лению Художественно – эстетическое развитие. 



 

*В подготовительной «А» группе комбинированной направленности в понедельник с 8.50 до 9.20 ч подгруппа детей 

с ОВЗ занимается с учителем-логопедом  коррекционно-развивающей деятельностью в кабинете специалиста, осталь-

ные дети занимаются в группе с воспитателем по направлению Речевое развитие.  Во вторник с 8.50 до 9.20ч подгруп-

па детей с ОВЗ  занимается с педагогом-психологом коррекционно-развивающей деятельностью в кабинете в кабине-

те специалиста, остальные дети занимаются в группе с воспитателем по направлению Художественно-эстетическое 

развитие.  

В среду с 9.30 до 10.00ч подгруппа детей с ОВЗ занимается с педагогом-психологом коррекционно-развивающей дея-

тельностью в кабинете специалиста, остальные дети занимаются в группе с воспитателем по направлению Речевое 

развитие.  В четверг с 8.50 до 9.20ч подгруппа детей с ОВЗ  занимается с учителем-логопедом коррекционно-

развивающей деятельностью в кабинете специалиста, остальные дети занимаются в группе с воспитателем по направ-

лению Познавательное развитие.  

*В подготовительной «Б» группе комбинированной направленности в понедельник с 9.40 до 10.10ч  подгруппа де-

тей с ОВЗ  занимается с педагогом-психологом коррекционно-развивающей деятельностью в кабинете специалиста, 

остальные дети занимаются в группе с воспитателем по направлению Речевое развитие.  Во вторник с 9.40 до 10.10ч  

подгруппа детей с ОВЗ    занимается с учителем-логопедом коррекционно-развивающей деятельностью в кабинете 

специалиста, остальные дети занимаются в группе с воспитателем по направлению Художественно-эстетическое раз-

витие.  

В среду с 9.00 до 9.30ч подгруппа детей с ОВЗ    занимается с учителем-логопедом коррекционно-развивающей дея-

тельностью в кабинете специалиста, остальные дети занимаются в группе с воспитателем по направлению Речевое 

развитие. В пятницу с 9.40 до 10.10ч  подгруппа детей с ОВЗ  занимается с педагогом-психологом коррекционно-

развивающей деятельностью в кабинете специалиста, остальные дети занимаются в группе с воспитателем по направ-



лению Познавательное развитие.  

   

 5. Отсутствие в ООП ссылки на дополнительные образовательные программы. 

 

Дополнительных образовательных программ нет. 

 

6.Отсутствие информации, наносящей вред физическому или психическому здоровью воспитанников и проти-

воречащей российскому законодательству. 

 

Информации, наносящей вред физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащей россий-

скому законодательству не имеется. 
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