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Основные понятия и сокращения 

Вариативная часть — часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – дошкольная образовательная организации 

Закон об образовании ‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»   

КРР – коррекционно-развивающая работа.  

НОО – начальное общее образование. 

НС – несоответствие образовательной программы дошкольной образовательной организации

 обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

ООП – особые образовательные потребности. 

ПДР – пространство детской реализации 

План – Федеральный календарный план воспитательной работы.  

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

ПС – Полное соответствие образовательной программы дошкольной образовательной организации 

обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе. 

РПВ – рабочая программа воспитания ДОО. 

РАС – расстройство аутистического спектра. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда.  

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

ФОП ДО или Федеральная программа – Федеральная  образовательная  программа дошкольного 

образования. 

ЧБД – часто болеющие дети. 

ЧС – Частичное соответствие образовательной программы дошкольной образовательной 

организации обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе. 
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Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ДОО 

Федеральные документы: 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. 

4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990).  

5. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

6. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

8. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

9. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей». 

10. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

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

Федерации». 

13. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках».  

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 „Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи“.  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

„Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения“  

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания. 

17. Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».  

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

19. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел „Квалификационные характеристики должностей работников 

образования. 
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21. Приказ Министерства образования и науки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

22. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

23. Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта „Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)“». 

24. Приказ Министерства образования и науки России от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

25. Приказ Министерства образования и науки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

26. Приказ Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

27. Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

28. Приказ Министерства просвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования». 

29. Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования». 

30. Приказ Министерства просвещения России от 24 марта 2023 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 
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        Введение 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются 

ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. Современные достижения цивилизации открывают новые 

возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования 

создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

 – тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей  

– игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их 

мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 
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сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества 

с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.   

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, 

гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, 

подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов  

Содержательный раздел Программы включает: 

1. Задачи и содержание образовательной деятельность по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп. 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ФОП. 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

6. Направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

7. Федеральную рабочую программу воспитания. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
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– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.         

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, – 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

 особенности организации РППС; 

 материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

 примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации; 

 кадровые условия. 

 Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

 Федеральный календарный план воспитательной работы 

Объем обязательной части основной образовательной программы соответствует 

федеральной образовательной программе дошкольного образования и составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается  в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества 

реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 

внутри образовательного процесса.  

Основная общеобразовательная программа «МАДОУ «Детский сад №40» - это комплекс 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно – 

педагогических условий, который представлен в виде календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных педагогов, а также в предусмотренных  в ФЗ от 31.07.2020 № 3-4 ФЗ «О 

внесении изменений  в ФЗ в РФ» случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы. 
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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Общие положения 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в 

МАДОУ «Детский сад№40» (далее – МАДОУ) в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Программа является нормативным программным документом работы образовательного 

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

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому.  

Программа раскрывает модель процесса воспитания и образования детей дошкольного 

возраста и охватывает данные направления развития личности ребёнка. Основная образовательная 

программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ «Детский  сад №40» с учетом ФГОС 

дошкольного образования, Федеральной образовательной программой дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона, муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей.  

В программе определены цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательного процесса на ступени дошкольного образования, с учетом 

концептуальных положений используемых в ДОУ комплексных и парциальных программ.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее – вариативная часть). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и дополнена в необходимом объеме 

положениями образовательной программы дошкольного образования «Развитие», что позволяет 

использовать ее разработки и приводит к повышению качества дошкольного образования в 

МАДОУ  

При этом, согласно п. 4 ФОП ДО1, в случае полного соответствия положений Программы 

федеральной программе, эта часть Программы оформляется в виде ссылки на ФОП ДО. Такой 

подход к формированию Программы реализует выполнение требования Закона об образовании2 о 

необходимости обеспечить содержание и планируемые результаты разработанных 

образовательными организациями образовательных программ не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов федеральной программы дошкольного образования и 

позволяет утверждать, что Программа обеспечивает содержание и планируемые результаты не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. Эта часть, в соответствии с ФГОС ДО, «может быть представлена в виде ссылок 

на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм 

организации образовательной работы»3. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции МАДОУ или Группы. 

                                                             
1 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 10. 
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 12, п. 6. 
3 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.12, абзац второй. 
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В соответствии с ФГОС ДО «Структурные подразделения в одной Организации (далее 

группы) могут реализовывать разные Программы»4. Что означает, что в разных группах в рамках 

вариативной части могут использоваться различные парциальные программы. 

Объем обязательной части Программы составляет не многим более 60% от общего объема 

программы, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не многим 

менее 40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Коррекционная работа. Раздел коррекционно-развивающей работы в Программе 

формируется с учетом следующих положений: 

В пункте 27.3. ФОП ДО указано, что «Организациям предоставляется право разработать 

программу КРР в соответствии с ФГОС ДО»5, однако обязанность включать содержание КРР в 

Программу наступает только в случае, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В пункте 2.11.2. ФГОС ДО написано: «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Далее, в том же разделе ФГОС ДО, написано «В случае организации инклюзивного 

образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, 

выделение данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения содержание 

данного раздела определяется Организацией самостоятельно». 6 

Аналогичные требования обозначены в п. 27.5. ФОП ДО: «КРР организуется: по 

обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании 

результатов психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК.». 

Структура Программы соответствует ФОП ДО и состоит из 4 разделов — трех основных 

(целевой, содержательный, организационный) и одного дополнительного, где дается краткая 

презентация Программы. Все разделы составлены в соответствии с требованиями и 

рекомендациями ФГОС ДО и ФОП ДО. В каждом из разделов отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методические пособия. Согласно пп. а) пункта 2.11.2. ФГОС ДО7, «содержательный 

раздел Программы должен включать описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания». 

Поэтому, в соответствии с ФГОС ДО, для каждой образовательной области, даны перечни 

пособий, способствующих реализации соответствующего раздела  Программы.  

В статье 47, параграф 3, пункт 4 Закона об образовании педагогическим работникам дается 

«право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании;»8 

С целью реализации этого права, в Программе дается широкий перечень пособий, что 

создает педагогам возможность выбора — в каждой группе педагоги, реализующие Программу, 

могут выбрать из предложенного перечня методические и иные пособия с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников их группы, специфики их образовательных 

потребностей и интересов, а также в зависимости от своих предпочтений. 

Принцип практической целесообразности (исключение повторов). В ФОП одно и тоже 

содержание может раскрываться в различных разделах ФОП. Например, кадровые условия 

упоминаются в трех разделах ФОП: содержательном («Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики»), в Программе воспитания и в организационном разделе. 

В данной Программе применяется принцип практической целесообразности (исключение 

повторов), и каждый вопрос раскрывается в одном из разделов Программы в соответствии с ФГОС 

ДО, а в остальных местах делается перекрестная ссылка на соответствующий раздел Программы. 

 

                                                             
4 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.2. 
5 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 27.3. 
6 Приказ  от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.11.2. 
7 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»,  п. 2.11.2. 
8 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 47, параграф 3, п. 4. 
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1.1.2  Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования  

Целью ООП является «воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций»9 в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

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

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

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

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Задачи реализации программы: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

Основные задачи по образовательным областям: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

2)  Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

                                                             
9 Текст является точной цитатой из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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2)  Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3) Развитие воображения и творческой активности;  

4) формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

5) о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения и культуры;  

2) Обогащение активного словаря;  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

4) Развитие речевого творчества;  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

2)  Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

5)  Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие 

1) Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

2) Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

    Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления 

с региональными особенностями Удмуртской Республики. Основной целью данной работы 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. Компонентами 

содержания социального развития старших дошкольников в поликультурном обществе становятся 

толерантность, патриотизм, гражданственность и этно-толерантность. 
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Задачи, которые  реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 

1) Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры)  

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

 - сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

- импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами:  
- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные — игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-пред- положения, игры-загадки);  

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т. д.);  

- развивающие;  

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

 - музыкальные; 

2) Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Формы общения со взрослым: 

 - ситуативно-деловая;  

- внеситуативно-познавательная;  

- внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником:  

- эмоционально-практическая; 

 - внеситуативно-деловая; 

 - ситуативно-деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное средство общения 

3)  Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4) Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор 

5) Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд 

6) Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала;  

- из природного материала.  

Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из бумаги 

7) Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование, лепка, аппликация 

8) Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
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Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

Творчество (вокальное, инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-игровая деятельность; игра на музыкальных инструментах 

 

9) Двигательная (овладение основными движениями) 

Гимнастика: 

 —основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);  

—строевые упражнения; 

 —танцевальные упражнения; 

 —с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта).  

Игры:  

—подвижные;  

—с элементами спорта. Простейший туризм.  

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципах дошкольного образования, обозначенных в ФОП ДО и 

ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических работников 3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: 

 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(законных представителей, педагогических работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для детей, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка; 



16 

 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их 

состоянием здоровья; 

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность 

(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью); 

 

При разработке образовательной Программы учтены также принципы общей педагогики: 

 

- Единство воспитательного и образовательного процесса. 

- Научность содержания обучения. 

- Учет возрастных возможностей ребенка. 

- Доступность материала. 

- Повторяемость материала. 

- Концентричность материала. 

- Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 

развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего развития. 

 

 Кроме того, целостность программы обусловлена учётом принципа системности построения 

программы, идеи личностного развития детей, с учётом преемственных связей (в задачах, 

содержании, методах воспитания) между разными возрастными периодами (вертикальные связи) и 

в пределах одного возраста между разными сферами и видами деятельности (горизонтальные 

связи) и образовательной программы дошкольного образования, развитие способностей ребёнка – 

дошкольника в процессе специфических дошкольных видах деятельности ребёнка. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Кадровый потенциал 

Оценка кадрового обеспечения 

В МАДОУ «Детский сад №40» педагогический коллектив состоит из 27 педагогов: 

воспитатели 20 человек, старший воспитатель – 1 человек,  инструктор по физкультуре 2 человека, 

музыкальный руководитель  - 2 человека, педагог-психолог 1 человек, педагог дополнительного 

образования – 1 человек. 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

из них имеют квалификационную категорию 

высшая  первая  соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

без 

категории 

 

Численность 

педагогических 

работников – всего 

27 9 2 8 8 
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Распределение педагогического персонала по стажу 

 

Численность 

педагогических 

работников 

(всего 

работников) 

Имеют общий стаж работы Имеют педагогический стаж 

работы 

до  

3 

лет 

3-5 

 лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-

20 

лет 

20 и 

более 

лет 

до  

3 

лет 

3-5 

 

лет 

5-10 

лет 

10-

15 

лет 

15-

20 

лет 

20 и 

более 

лет 

27 6 1 1 2 6 11 6 0 6 2 2 11 

 

Все педагоги своевременно повышают свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации,  проходят процедуру аттестации, обучение на проблемных и авторских  курсах, 

вебинарах, семинарах, мастер – классах, конференциях, организованных ИМЦ  «Альтернатива», 

АОУ ДПО УР ИРО и др.), занимаются самообразованием, а также ежегодно являются 

участниками городских методических объединений, сетевых сообществ и инновационных 

комплексов. Всё это способствует повышению профессионального мастерства и педагогических 

компетенций, положительно влияет на развитие МАДОУ. 100 % педагогов имеют удостоверения о 

прохождении курсов повышения квалификации.  

Также предусмотрена возможность обучения педагогов с отрывом от производства, 

командное обучение педагогов МАДОУ, позволяющее коллективу синхронизировать понимание 

новых образовательных технологий и для достижения высокой слаженности работы команды при 

реализации инновационной деятельности (минимум 1 раз за предыдущий отчётный период).  

 

Система оплаты труда педагогов: 

Система оплаты труда педагогов осуществляется на основании п. 5 Коллективного 

договора МАДОУ «Детский сад №40». Оплата труда педагогов МАДОУ осуществляется в 

соответствии  с действующим законодательством, системой и формой оплаты труда, доплатами и 

надбавками, премиями и другими выплатами стимулирующего характера в пределах фонда 

оплаты труда МАДОУ. 

Система оплаты труда включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования.  

Порядок и условия оплаты труда работников МАДОУ, размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников, изменение размеров оплаты труда и (или) 

размеров окладов (должностных окладов) ставок заработной платы, доплат и надбавок 

компенсационного характера, доплат и надбавок стимулирующего характера и премий, и условия 

их выплаты устанавливается в Положении об оплате труда работников МАДОУ. 

На основании Положения об оплате труда работников МАДОУ педагогам МАДОУ 

устанавливаются: 

1. Выплаты компенсационного характера. 

2. Выплаты стимулирующего характера 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за стаж работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда. 

3. Премиальные выплаты: 

- по итогам за месяц, квартал, год; 

- за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- единовременные премии. 

 

Социальный статус родителей 

Социальными  заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив МАДОУ создаёт доброжелательную, психологически 
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комфортную атмосферу, в основе которой лежит определённая система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Родители наших воспитанников активные участники воспитательно – образовательного 
процесса. Помогают в создании развивающей информационной среды, принимают активное 
участие в фотовыставках посвящённых различным темам: здоровья, семейного досуга, безопасного 
поведения в быту и на дороге и др., делятся опытом оздоровления, оформляют интересные и 
познавательные плакаты.  

Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, педагога – 
психолога, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в МАДОУ и ведётся периодическое наблюдение в течение всего 
года. 

 
Сведения о детях 

Возрастная группа / возраст Количество групп Всего детей 

Первая младшая группа (2 – 3 года) 3 52 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 2 35 

Средняя группа (4 – 5 лет) 3 58 

Старшая группа (5 – 6 лет) 3 75 

Подготовительная к школе (6 – 7 лет) 3 77 

Старшая группа с ТНР  1 13 

Подготовительная к школе группа с ТНР 1 13 

 

В МАДОУ «Детский сад №40» посещают 3 ребенка - инвалида с диагнозом «общее заболевание». 

1.1.5. Характеристики возрастных особенностей развития детей. 

 

Характеристика возраста и задачи развития 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

(третий год жизни) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное 

мышление. К концу третьего года ребёнок овладевает некоторыми способами взаимодействия со 

сверстниками: практическая помощь в одевании, помощь в доставании игрушек; сдерживание 

сиюминутных желаний (отобрать привлекательную игрушку); способность подчиняться 

элементарным правилам общежития (под контролем и с помощью взрослого); выражение 

сочувствия, сопереживания словом, жестом. 

Острая потребность в одобрении своих действий со стороны взрослых. Одобрение и 

похвала вызывают чувство огорчения, стыда. Эмоции всё более яркие и разнообразные. Наряду с 

предметной  появляются разные виды деятельности, и все более отчётливо проявляется 

самостоятельность в них. 

Под влиянием оценки взрослого возникает самооценка,  но не дифференцированная: 

взрослый оценивает успехи в действиях, а ребёнок относит её к себе в целом («Я хороший» и «Я 

плохой»).  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Интенсивно развивается активная речь детей. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Появляется собственно – 

изобразительная деятельность. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

Основной формой мышления становится наглядно – действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие  в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний   от ситуации. Начинает складываться произвольность поведения.  

У детей начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом.  На втором году жизни узнаёт себя в зеркале (это одно из первых проявлений 

самосознания). У ребёнка формируется образ Я.  

Совершенствуется уровень осознания себя. Появляется настойчивое стремление к большей 

самостоятельности и независимости от взрослого. В то же время взрослый – образец для 

подражания. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет, требующим перестройки отношения 

взрослого к ребёнку: уважения к самости и предоставления возможной свободы действий. При 

этом сохраняется категоричный запрет на опасные действия и помощь в реализации ряда 

запретных желаний через игру. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

(четвертый год жизни) 

У детей четвертого года жизни,  как и на протяжении всего дошкольного возраста,   

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 

движениями  (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой  развития ребенка.    

Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – это 

показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития. У детей этой 

возрастной группы продолжает складываться интерес  и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков, их 

дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное 

направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление,  может сохранять равновесие, 

передвигаясь  в усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать 

двигательные навыки  в подвижных и спортивных играх.  

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. 

Трехлетний ребенок  способен овладеть ролью – более сложным способом построения игры. У 

него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в  ролевой диалог. В  

играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных  действий.   

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительная, литературно-

художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущей силой развития 

ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. Очень важная 

сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем полноценного речевого развития и 

общения является инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание 

к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения. В большинстве случаев 

речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие 

звуки не произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом 

для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к 

контекстной речи.  

Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие 

звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, 

становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным 

языком.  В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от 

простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами 

предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, ориентирующих 

ребенка в реальности.  

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей 

группе является освоение ими способов ориентировки в действительности, направленных на 

выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития 
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умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение 

действий с сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению 

действий с различными условными заместителями объектов и ознакомлению детей с 

простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к 

действительности. 

Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, 

допускающих множество вариантов решения и гибкое использование новых способов. 

Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные 

постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам 

сказок или их действиям). Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 

творческих способностей основывается на освоении специфических средств художественных 

видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. Развитие 

коммуникативных способностей детей 4-го года жизни -  это приобщение, развитие чувства 

принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами 

человека, способами их выражения, с правилами коммуникации закладываются основы 

свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, 

появляются возможности сотрудничества детей.  Конкретное проявление способов общения - это 

«заражение» от других поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение.  При 

возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу 

применяют физические и словесные виды давления  (не пытаются договариваться, а разрушают 

совместную деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю.  Дети практически не 

вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в 

общении и взаимодействии  важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет  

понимать его партнер ему не так существенно.   

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как можно большего 

количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в детском 

саду,  позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать 

действовать в ситуациях по правилам. Развитие произвольной регуляции детей состоит в 

знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами 

ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками 

выполнения правил самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с 

правилами. Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 

Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, 

происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов 

коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый.   

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(пятый год жизни) 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, 

согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с 

воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых 

ему играх. Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим 

развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, 

роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых 

действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою 

роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления 

ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами.   Кроме того, дети способны выделить 

правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться 

ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя.  В игре ребенок отражает предметные 

действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия   ролью (я- доктор, я  - 

мама, я –продавец). В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети уже не 
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просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих 

деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка не только на 

отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап 

структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между 

отдельными предметами и их частями. На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в 

речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по 

звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется 

грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать  

содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью  

педагога, а впоследствии самостоятельно.  В среднем дошкольном возрасте продолжается 

развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. Самым важным 

в развитии познавательных способностей  в этом возрасте является развитие способности к 

наглядному моделированию. Эта задача решается путем приобщения детей к действиям по 

построению и использованию наглядных моделей различных типов. Именно наглядные модели 

позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между предметами. 

Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, - это графический 

план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а 

также графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. В 

средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку 

выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не только используют отдельные 

символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и отношения между ними 

(сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). В области развития творческих 

способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их 

детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, 

называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное 

различными деталями. Основной задачей развития художественных способностей остается 

освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. Развитие 

коммуникативных способностей предполагает  развитие компромиссного общения. У детей пятого 

года жизни (при направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется 

возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях и чувствах, а также свои мысли о 

желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах в 

общении они могут договариваться, однако еще в большой мере  нуждаются в помощи взрослых. 

Развитие коммуникативных способностей происходит посредством игры, которая является 

основным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими 

развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). Развитие 

регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в 

различных формах предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В 

этом возрасте у детей уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо или 

не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более 

устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого 

использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что немаловажно в 

этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в 

группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми 

больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку 

усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как 

раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни начинают 

совершать больше правильных  поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, 

активно сопереживают удачу, проявляют разные формы  взаимопомощи. Однако высокая 

активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при  отсутствии опыта приводит к 

частым конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения - 

существенная психологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего 

дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, 
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относиться к ним избирательно. Желание активно  взаимодействовать входит в противоречие с 

отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных способностей предполагает 

возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных 

образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к 

действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне контроля и фиксации 

нарушений правил другими детьми, и  часто невозможности соблюдения правил самими.   

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

(шестой год жизни) 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более осмысленными,  

двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом 

двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 

пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. По- прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра.  Дети 

достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 

соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые  действия разнообразны.   Ребенок может 

создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, 

установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка.      В старшем  дошкольном возрасте 

продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 

аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается 

опыт ребенка, его отношение к действительности становится дифференцированным и 

разноплановым. Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению.  

К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается 

изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет 

создание продукта  за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается 

изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые 

изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом 

возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными 

комментариями.  

В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять 

конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения.  У ребенка 

шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого 

года жизни. Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, 

развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-

6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции,  правильно произносит все 

звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует 

обобщающие слова, синонимы, антонимы.   Помимо всего прочего, происходит развитие 

смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и антонимов. 

Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о 

действиях одной или нескольких игрушек одновременно. Что касается коммуникативных умений, 

то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению положительных 

взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают 

устойчивые связи с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой 

деятельности, с другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие 

вопросы жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим 

собеседником и должен стать взрослый человек.   Дети 5-6 лет помимо вербальных средств 

общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и 

силу голоса, использовать разнообразные интонации. В образовательной работе с детьми авторы 

программы продолжают делать акцент на развитии способностей дошкольников. При развитии 

познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на его 

средства. Напомним, что содержание - это знания, конкретные навыки и умения (представления о 

явлениях природы, о жизни людей в обществе, о математических отношениях: навыки счета, 
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связной речи и т.п.),  усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях.  Но для развития 

способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), 

сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: с одной 

стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении содержаний, что особенно важно 

для детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с другой стороны, и 

это главное, - развивают их общие  способности. Задача, стоявшая перед авторами программы, 

заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение такие действия детей, которые в 

максимальной степени развивают их способности. Для детей старшего дошкольного возраста - 

это, прежде всего, действия по построению и использованию наглядных моделей различных типов 

и содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие виды изображения различных 

предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или менее обобщенном 

и схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем сами эти компоненты 

обозначены при помощи условных заместителей. Развитие действий наглядного моделирования в 

старшей и подготовительной группах проходит по нескольким линиям. Первая линия - это 

расширение диапазона моделируемых отношений. В средней группе основное внимание уделялось 

работе с графическим планом, который дети использовали при ознакомлении с 

пространственными отношениями, и графическим моделям предметов при решении 

конструктивных задач. В старшей группе к моделированию пространственных отношений 

добавляется моделирование временных отношений (например, при построении наглядной модели 

сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. Вторая линия изменений касается степени 

обобщенности моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали моделирование 

единичных конкретных ситуаций (например, схема данной постройки в конструировании), то в 

старшей группе они учатся строить модели, имеющие обобщенный характер и отображающие 

существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так называемые круги Эйлера 

моделируют отношения между самыми различными предметами). Третья линия изменений 

состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют дети. Здесь движение идет 

от моделей, имеющих "иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с 

моделируемыми объектами (например, изображение на плане помещения различных предметов, 

находящихся в нем), к моделям, представляющим собой чисто условное изображение (числовая 

ось, модель звукового состава слова и т.п.). В младшей и средней группах осуществляется 

подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети осваивают преимущественно 

разрозненные действия замещения, построения и использования простейших моделей в их 

внешней форме. В старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного 

моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач. Наглядное моделирование 

позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, модели, планы, выявлять объективные 

связи между предметами или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. Выражать 

же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование символических средств. 

Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить свой эмоционально-

познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в основном, в заданиях, 

требующих комплексации различных видов деятельности (например, рисование иллюстраций к 

сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и 

других средств живописи). При этом, если в младшей и средней группах дети, прежде всего, 

используют отдельные признаки предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для 

выражения своего отношения к действительности, то в старшем возрасте они уже находят 

предметное символическое обозначение для выражения своего эмоционально-познавательного 

опыта. В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы 

отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию 

предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 

непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок сначала 

изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует задуманное). 

Практически в каждом разделе имеются задачи, прямо направленные на развитие у детей 

возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических 

средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на 
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эти средства и развитием общих творческих способностей. Что касается развития других общих 

способностей и личности ребенка, то тут по-прежнему основными задачами являются становление 

его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие произвольности и 

осознанности поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление 

индивидуальности каждого ребенка. И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие 

воспитателя с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. Воспитатель может 

проектировать свою работу по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать 

реальную ситуацию, существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить 

возможности, форму и способы своей работы, составить ее проект. Реализация проекта зависит от 

конкретного продвижения детей и взрослых по программе. Однако необходимо сохранение 

последовательности развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти 

задачи.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

(седьмой год жизни) 

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается 

задача  здоровья  и общего физического развития  и двигательной активности ребенка. Развитие 

двигательной сферы – одна из основных  характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года 

жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего 

развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать  также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие 

двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений 

ребенка.  Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными 

видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел 

игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее  отношения 

людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. 

Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие 

формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях 

(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники  могут создавать и 

реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, 

дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают 

красоту и сами способны создавать красивое.   

Важный показатель развития ребенка – речевое общение.  К семи годам у детей хорошо 

развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить 

краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, 

грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут 

передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками 

остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и 

взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку 

и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать 

конфликты, проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготовительной 

группе продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных 

способностей.  Это происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, 

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной 

трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности 

(математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с 

взрослыми  и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое 

развитие ребенка.   Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, 

основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются 

наглядные модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения 

моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по наличной ситуации и 

по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае 

моделирование выступает в функции планирования деятельности, а возможность построения 



25 

 

модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированности внутренних, идеальных 

форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. В 

подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации, 

позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, 

решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, 

направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных направлений работы с 

детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе.  К семи годам у 

детей происходит становление высших психических функций, формируется детское сознание, 

ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его 

инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной 

деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения ООП представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на 

разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

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

трех до семи лет). 

Обозначенные в ООП возрастные ориентиры «к трем годам», «к пяти годам» и так далее 

имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты освоения программы по возрастным группам 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) согласно п. 15.2 ФОП ДО: 

 у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с 

желанием играет в подвижные игры; 

 ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими 

навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 

 ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет 

рядом; 

 ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к 

цели; 
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 ребенок 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; 

 ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

 ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

 ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; 

 ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

 ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, 

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором 

живет (город, село и так далее); 

 ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения 

и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, 

наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

 ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

 ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

 ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

 ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за больным" и 

другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные 

отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель ("Я буду 

лечить куклу"). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам согласно п. 15.3.1 ФОП ДО: 

 ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание 

и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

 ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения 

под музыку; 

 ребенок 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; 

 ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, 

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно 

влияющих на здоровье; 

 ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

 ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 

показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

 ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

 ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 
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 ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

 ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности; 

 ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3 - 4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

 ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

 ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

 ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

 ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

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

сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера; 

 ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

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

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

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

характеристикам; 

 ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

 ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, 

достопримечательностях и традициях; 

 ребенок 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; 

 ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, 

видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания постройки 

с последующим ее анализом; 

 ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

 ребенок 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 нескольких эпизодов; 

 ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

К пяти годам согласно п. 15.3.2 ФОП ДО: 

 ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потребность 

в двигательной активности; 

 ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в 
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подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

 ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

 ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

 ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и 

мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет 

сочувствие; 

 ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит "спасибо" и 

"пожалуйста"; 

 ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; 

 ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 

жизни; 

 ребенок самостоятелен в самообслуживании; 

 ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает 

эти представления в играх; 

 ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками; 

 ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

 ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

 ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

 ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 

 ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан; 

 ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью; 

 ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков; 

 ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 

логические выводы; 

 ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном 

быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, 

имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых памятных 

местах; 

 ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их 

особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, 

явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем 

живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за 

растениями и животными, беречь их; 

 ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 
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последовательность, понимает временную последовательность "вчера, сегодня, завтра", 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

 ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

 ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

 ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

 ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные 

материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

 ребенок 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 включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой 

обстановки; 

 ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их "действия" в режиссерских 

играх. 

К шести годам согласно п. 15.3.3 ФОП ДО: 

 ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

 ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций 

из знакомых упражнений; 

 ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую подвижную игру; 

 ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

 ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

 ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при 

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

 ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

 ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

 ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 

общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на 

улице; 

 ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать 

права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 
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направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям; 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, 

рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый 

словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра; 

 ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

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

предметном и природном мире; ребенок устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

 ребенок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего 

мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, 

сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными 

по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

 ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

 ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 

название своей страны, ее государственные символы; 

 ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

 ребенок 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; 

 ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

 ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает 

образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

 ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет 

предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, 

создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

 ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения ООП (к концу дошкольного 

возраста) согласно п. 15.4 ФОП ДО: 

 у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

 ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

 ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

 ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристские навыки, ориентируется на местности; 

 ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

 ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ 

своей двигательной деятельности; 

 ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

 ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 
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 ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и 

здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

 ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок 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; 

 ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; 

 ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

 ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 

 у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

 ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

 ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 

задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, 

принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

 ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет 

коммуникативно-речевыми умениями; 

 ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера, 

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных 

героев; 

 ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: 

элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и 

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

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

 ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные 

культурные способы деятельности; 

 ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов 

мира; 

 ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, 

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

тому подобное; 

 ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует 

задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение 

с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

 ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы 

России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, 

росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, 

наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к 
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природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней; 

 ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

 ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

 ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

 ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 

 ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных 

событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания 

игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет 

персонажами в режиссерской игре; 

 ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание 

и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками; 

 ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 

Кроме того, на первый план выдвигается задача здоровья  и общего физического развития  

и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы – одна из основных  характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни  владеют многими навыками и умениями, что важно для определения 

общего развития ребенка.  Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие 

двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений 

ребенка.  

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными 

видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел 

игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее  отношения 

людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. 

Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие 

формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация.  

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие 

дошкольники  могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся 

разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. 

Важный показатель развития ребенка – речевое общение.  К семи годам у детей хорошо 

развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить 

краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, 

грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут 

передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного 

развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, 

оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию 

другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.  
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Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей.  Это 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, 

элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями 

действительности (математика, экология, пространственные отношения), в повседневном общении 

ребенка с взрослыми  и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все 

психическое развитие ребенка.   

К семи годам у детей формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы 

по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

 

I.3. Подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

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

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

особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется МАДОУ. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 
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аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

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

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

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

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

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 

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

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Данный раздел Программы полностью соответствует разделу «Педагогическая диагностика 

достижения планируемых результатов» Федеральной программы (п. 16. ФОП ДО). 
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2. Содержательный раздел 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 до 7 лет 

Обязательная часть построена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Федеральной образовательной программы дошкольного образования от 25 ноября 2022 

года № 1028; 

Вариативная  часть Программы построена на основе программ 

- «STEM – образование»  Т.В.Волосовец, С.А.Аверин, В.А.Маркова; 

-  «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (Тренинговая программа эмоционального 

развития дошкольников) С.В.Крюкова. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные направления): 

 ▪ социально-коммуникативное развитие;  

▪ познавательное развитие; 

 ▪ речевое развитие;  

▪ художественно-эстетическое развитие;  

▪ физическое развитие. 

 

 Реализация образовательной программы осуществляется в следующих видах детской 

деятельности:  

▪ непосредственно образовательной деятельности;  

▪ совместной деятельности педагога с детьми;  

▪ самостоятельной деятельности детей; ▪ индивидуальной работе педагога с ребенком;  

▪ деятельности в режимных моментах.  

 

Содержание программы направлено на создание образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста:  

▪ предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 ▪ характер взаимодействия ребенка со взрослыми;  

▪ характер взаимодействия ребенка с другими детьми; 

 ▪ система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

 

Сюжетная игра 

Цель – овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности 

Задача - поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться, не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. Передача детям способов построения 



36 

 

игры осуществляется в их совместной игре с взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

 

Игра с правилами 

Цель – овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности 

Задача -  поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. Сначала это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка 

на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

 

Продуктивная деятельность 

Цель – овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности 

Задача - созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры 

Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 

комплексные формы. Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: 

работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и 

работа по словесному описанию цели. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель – расширять представления детей об окружающем мире 

Задачи - овладение детьми характерными способами упорядочения опыта 

Представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к 

старшему дошкольному возрасту данная деятельность начинает носить целенаправленный 

характер. В целом, эта деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в 

них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, 

обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

 

Чтение художественной литературы 

Цель – активизация воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте 

Задача - овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира 

Является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым 

ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 

 

Проектная деятельность 

Цель – формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов 

Задачи: 

1. Организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

2. Разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации по формированию у дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

3. Организация и вовлечение родителей к участию в проектах направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания. 
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Игротека 

Цель – приобщение ребенка к игровому взаимодействию, развитие любознательности и 

инициативности, обеспечение условий индивидуализации в процессе познавательного развития 

Задачи: 

1. Обогащать математические представления детей дошкольного возраста. 

2. Развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности. 

3. Расширять сферу применения математических представлений в ситуациях 

познавательно-игрового общения. 

4. Актуализировать коммуникативные навыки 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми   

Игровая. Основной вид детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей 

- Сюжетные игры  

- Игры с правилами  

- Дидактические игры 

Двигательная. Организуется при проведении 

физ.занятий, при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 - Подвижные дидактические игры 

 - Подвижные игры с правилами  

- Игровые упражнения  

- Подвижные игры 

 - Игровые упражнения 

- Спортивные соревнования 

 - Динамический час 

 - Физкультурные праздники и досуги 

 - Физкультминутки 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. Интегрированные 

физкультурные занятия: речевыми 

элементами, музыкой, познавательные. 

Коммуникативная. Осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ; способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми 

– развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

 - Беседа  

- Ситуативный разговор  

- Речевая ситуация  

- Составление отгадывание загадок  

- Сюжетные игры 

 - Театрализация 

 - Игры с правилами 

 - Просмотр видеофильмов, 

презентаций. 

Трудовая. Организуется с целью формирования у 

детей положительного отношения к труду через 

ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия в посильной трудовой 

деятельности в ДОУ и дома. Основными задачами 

при организации труда являются: воспитание ку 

детей потребности трудиться участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремление быть 

полезным людям, радоваться результатам 

-  Совместные действия  

- Дежурство  

- Поручение  

- Реализация проекта  

- Задание 

 - Самообслуживание 

 - Труд в природе, уход за растениями 

 - Игра в профессии. 
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коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает в себя: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд. 

Познавательно-исследовательская. Организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, 

их интеллектуального развития. Основная задача – 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

-  Наблюдение  

- Экскурсии  

- Решение проблемных ситуаций 

 - Опыты и экспериментирование  

- Коллекционирование 

 - Моделирование 

 - Реализация проекта 

 - Игры с правилами  

- Дидактические познавательные игры 

 - Сбор информации об изучаемом 

объекте 

Продуктивная. Направлена на формирование 

эстетической стороны окружающей 

действительности, удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

 - Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  

- Реализация проектов 

Музыкально-художественная. Организуется с 

детьми ежедневно в определенное время и 

направлена на развитие музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Направления 

работы: слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных 

инструментах. 

 - Слушание 

 - Исполнение  

- Импровизация 

 - Экспериментирование 

 - Музыкально-дидактические игры 

 - Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

 - Музыкально – дидактические игры 

- Театр 

 - Оркестр 

- Танцевальные действия 

 - Концерты 

Чтение художественной литературы. Направлено 

на формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

- Чтение  

- Обсуждение  

- Разучивание  

- Пересказывание и рассказывание. 

 - Рассматривание книг.  

- Ролевая игра «Библиотека».  

- Развлечения и досуги по 

литературным материалам. 

 

Методы образования 

 

Название метода Определение метода Применение метода 

Методы по источнику знаний 

Наглядные Под наглядными методами 

обучения понимаются такие 

методы, при которых 

усвоение учебного материала 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 
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находится в существенной 

зависимости от применяемых 

в процессе обучения 

наглядного пособия и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения и предназначаются 

для наглядно-чувственного 

ознакомления детей с 

явлениями, процессами, 

объекта в их натуральном 

виде или в символьном 

изображении. 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как 

мультимедийная 

компьютерная установка. Она 

.значительно расширяет 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

ПООП дошкольного 

образования. 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. Выполнение 

практических заданий 

проводится после знакомства 

детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности  

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. Выполнение 

практических заданий 

проводится после знакомства 

детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
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Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 
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дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

- Игровое упражнение  

- Индивидуальная игра 

 - Совместная с воспитателем 

игра со сверстниками, игра 

(парная, в малой группе)  

- Игра  

- Чтение  

- Беседа 

 - Наблюдение  

- Рассматривание  

- Чтение  

- Педагогическая ситуация  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора 

 - Поручение 

- Чтение 

 - Беседа  

- Наблюдение  

- Педагогическая ситуация 

. – Экскурсия 

 - Ситуация морального 

выбора. 

 - Проектная деятельность  

- Интегративная деятельность  

- Праздник  

- Совместные действия  

- Рассматривание.  

- Проектная деятельность 

 - Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 - Экспериментирование  

- Поручение и задание  

- Дежурство.  

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

- Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

 

- Рассматривание 

 - Наблюдение  

– Игра - экспериментирование. 

 - Исследовательская 

деятельность 

 - Конструирование. 

 - Развивающая игра 

 - Экскурсия  

- Ситуативный разговор  

- Рассказ  

- Интегративная деятельность 

 - Беседа  

- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность 

 - Исследовательская 

деятельность. 

 - Конструирование 

 - Экспериментирование  

- Развивающая игра  

- Наблюдение  

- Проблемная ситуация  

- Рассказ 

 - Беседа 

 - Интегративная деятельность  

- Экскурсии  

- Коллекционирование  

- Моделирование 
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 - Реализация проекта  

- Игры с правилами 

Речевое развитие 

 

- Рассматривание 

 - Игровая ситуация  

- Дидактическая игра  

- Ситуация общения.  

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

- Интегративная деятельность 

 - Хороводная игра с пением 

 - Игра-драматизация  

- Чтение  

- Обсуждение 

 - Рассказ  

- Игра 

- Чтение. 

- Беседа  

- Рассматривание  

- Решение проблемных 

ситуаций.  

- Разговор с детьми  

- Игра  

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

- Интегративная деятельность 

 - Обсуждение.  

- Рассказ.  

-Инсценирование  

- Ситуативный разговор с 

детьми 

 - Сочинение загадок 

 - Проблемная ситуация 

 - Использование различных 

видов театра 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра  

- Организация выставок, 

изготовление украшений  

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 - Экспериментирование со 

звуками – Музыкально - 

дидактическая игра  

- Разучивание музыкальных игр 

и танцев  

- Совместное пение 

-  Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 - Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

 - Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра  

- Организация выставок  

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки  

- Музыкально - дидактическая 

игра 

 - Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания)  

- Интегративная деятельность 

 - Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение  

- Музыкальное упражнение. 

 - Попевка. Распевка  

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  
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- Танец  

- Творческое задание  

- Концерт - импровизация - 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Игра  

-Утренняя гимнастика  

- Интегративная деятельность  

-Упражнения –

Экспериментирование 

 - Ситуативный разговор 

 - Беседа 

 - Рассказ  

- Чтение  

- Проблемная ситуация 

-НОД по физическому 

развитию 

 - Утренняя гимнастика 

 - Игра  

- Беседа 

 - Рассказ 

 - Чтение  

- Рассматривание 

 - Интегративная деятельность  

- Контрольно - 

диагностическая деятельность 

 - Спортивные и 

физкультурные досуги 

 - Спортивные состязания 

 - Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 - Проектная деятельность 

 - Проблемная ситуация 

 

  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Виды детской деятельности 

№ Дети раннего возраста 

(2-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 – 7 лет) 

1. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно – ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

2. Общение со взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководство 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3. Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно – исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

4.  Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

5. Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами, орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

6.  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7.  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8. Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 
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музыкально – ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

9. Двигательная активность  Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья  

 

   Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности:  
 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

2-3 года Одна-две по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года Две по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет Две по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет Две-три по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет Три по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности детей 

 

Формы организации обучения Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребёнка больших 

нервных затрат; создаёт эмоциональный дискомфорт, 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Подгрупповая Группа делится на подгруппы. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, чёткое расписание, единое 

содержание). 

Достоинствами формы являются чёткая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения.  

 

 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи", Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 28 сентября 2020 г.). 

     Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).     
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    Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

 в 1 младшей группе (дети третьего года жизни) -1 час 40 мин  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей: 

 2 - 3-го года жизни - не более 10 мин,  

 4-го года жизни - не более 15 минут 

  5-го года жизни - не более 20 минут,  

 6-го года жизни - не более 25 минут  

 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

 в младших и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку.  

   Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

    Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников 

ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

2.2 Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп 

 Общие положения 

    В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного развития, 

познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развитие и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

  В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами ФОП ДО предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  
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     При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 

2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Направления: 

 • Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

• Трудовое воспитание.  

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
 

От 2 лет до 3 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к МАДОУ; 

 развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности; 

 поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

 формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), о 

семье и МАДОУ; 

 формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях 

(законных представителях) и близких членах семьи. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям 

вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет отличительные признаки взрослых 

и детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. Показывает и 

называет ребенку основные части тела и лица человека, его действия. Поддерживает желание 

ребенка называть и различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их 

словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям 

повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, 

помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей 

(законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, 

рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать вход 

в группу, ее расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает с 

детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его наполнение, помогает детям 

ориентироваться в пространстве группы. 
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Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения 

("можно", "нельзя"). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, прощается, 

говорит "спасибо", "пожалуйста", напоминает детям о важности использования данных слов в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность 

ребенка при использовании "вежливых слов". 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его 

словам и указаниям, поддерживает желание ребенка выполнять указания взрослого, действовать 

по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает словами 

каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов одежды, способах их 

использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

От 3 лет до 4 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

 развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные эмоции 

сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления, учить 

правильно их называть; 

 обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение и забота 

о членах семьи, близком окружении; 

 поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

 оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

 приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

 обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных 

видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

 развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

 воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 

 приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

 развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного использования 

бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование электронных средств 

обучения. 

Содержание образовательной деятельности 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть 

свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, 

отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, 

гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении 

с детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих 
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переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, 

пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог 

обращает внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту 

персонажей художественных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 

растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 

проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет 

позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует 

позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной игры. 

Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и 

реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное 

общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях 

педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения 

между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 

населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, 

природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их 

любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так 

далее). 

 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, 

например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с 

детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей (например: 

ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит 

детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены предметы, 

знакомые ребеенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие 

необходимость в создании предметов из разных материалов, использует дидактические игры с 

предметами и картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для 

активизации желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на 

дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов 

деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы одобрения и 

поощрения ребенка при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за 

собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, 

помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять отдельные действия 

самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, 
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элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование 

носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению 

порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения 

при самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук 

детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и 

правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение 

правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для 

здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования 

умений ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими 

предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, 

лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, 

почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за 

столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке 

рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, 

родителей (законных представителей)), если ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с 

участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребенку рассказать о 

своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить 

близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не 

пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребенка появляется желание их 

попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению 

всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления 

формируемых представлений. 

 

От 4 лет до 5 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

 формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности; 

 развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в 

помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и анимационных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям; 

 развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к 

родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям; 

 воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

 воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила 

поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками; 

 развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности; 
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2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

 воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным датам; 

 воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и других 

областях; 

 развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного пункта, в котором 

они живут. 

 

3) в сфере трудового воспитания: 

 формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; вовлекать в 

простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

 развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в 

повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

 обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

 знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 

 формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства. 

 формировать представления о правилах безопасного использования электронных гаджетов, в 

том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует 

внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я буду 

взрослым). Способствует освоению детьми традиционных представлений о половых и гендерных 

различиях, семейных ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает позитивные 

изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает ребенку обнаружить свои 

ошибки и найти адекватный способ их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных состояний, их 

разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создает ситуации получения детьми 

опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное 

состояние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и внимательность к 

затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении художественной литературы, просмотре 

фрагментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на разнообразие эмоциональных 

проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление о структуре и 

составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать 

взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведением сверстников, 

развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их действиям. Способствует 

освоению детьми вербальных и невербальных средств и способов обращения к сверстникам, 

привлечения внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает детей в ситуации, 
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когда им трудно выразить собственные потребности и при урегулировании конфликтов между 

сверстниками, демонстрирует культурные формы общения. Поощряет инициативу и 

самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, 

поддерживает совместные дела детей в небольших группах (3 - 4 человека). Обеспечивает 

развитие личностного отношения ребенка к соблюдению или нарушению моральных норм при 

взаимодействии со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и демонстрирует 

различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и просьбы. Знакомит детей с 

правилами поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и иными 

работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в ДОО; ее 

традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Обращает 

внимание детей на изменение и украшение ее помещений и территории, поддерживает инициативу 

детей и совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в 

пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Продолжает знакомить с 

государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг и герб России; 

воспитывает уважительное отношение к символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника 

Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными местами в 

населенном пункте, котором живет, посвященными празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными 

достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей к их посещению с 

родителями (законными представителями); знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. 

Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает условия для 

отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственнобытового 

труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные образовательные ситуации с 

моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в ДОО (как 

музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет электрические 

лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). Беседует с детьми, обращает 

внимание на целостность трудового процесса, направленного на продуктивный результат, 

вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о 

жизнедеятельности детей в ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности 

взрослых, поощряет коммуникативную активность ребенка, связанную с желанием рассказать о 

профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, рассказать о результатах их труда.  

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о 

многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и тому 

подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя 

экспериментирование способствует обогащению представлений детей об отличительных 

признаках материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий) материал, промокаемый 

(водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать 

бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, 
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мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о ее 

назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы самообслуживания в 

режимных моментах группы, поощряет желание детей проявлять самостоятельность и 

инициативность, используя приемы поощрения и одобрения правильных действий детей, 

результатов процесса самообслуживания. Одобряет действия детей, направленные на оказание 

взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому 

подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного 

отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек на место после игры 

и тому подобное. В процессе самообслуживания педагог напоминает детям о важности 

соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения качественного 

результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет действия 

детей, направленные на применение способов самоконтроля в процессе выполнения действий. 

 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах безопасного 

поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми людьми и в 

телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам и 

предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет стремление 

детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать о том, как они дома 

соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие примеры. 

Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не только для красоты, но 

и для безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо класть на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в условиях 

ДОО, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, брать без разрешения 

или играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно порезаться или уколоться, 

лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребенок может закрепить опыт безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с детьми 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как 

вызвать помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

От 5 лет до 6 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

 обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях в 

семье и ДОО; 

 содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные 

эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

 поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию действий 

между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

 обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, 

понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе; 
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2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

 воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию; 

 знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднования, 

развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отечества, достижения 

страны; 

 поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведениях искусства, 

явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

 формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

 воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; развивать 

самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 

 знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать первоначальные 

представления о финансовой грамотности; 

 

4) в области формирования безопасного поведения: 

 формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, 

в природе, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и 

способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; 

 знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, 

исключая практическое использование электронных средств обучения индивидуального 

использования. 

 

Содержание образовательной деятельности 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 

достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расширении 

форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, 

сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, 

произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит 

детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует 

примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных 

состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный 

отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления 

детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 
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Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в 

совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и  

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных 

ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми 

групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил 

взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюдения принятых 

правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, 

будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать порядок 

и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих событий 

(праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию 

ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), 

пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 

 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширяет 

представления о государственных символах России - гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их 

возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, что Россия - 

большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их 

культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на 

территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в различных 

видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и 

обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 

Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с 

традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, посвященными празднику. 

Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими 

биографическими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный 

отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность 

по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт 

(расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом 

некоторых символов и памятников населенного пункта, развивает умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей 

первичной социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание 

эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан (чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее). 

 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошкольного 

возраста с разными видами производительного (промышленность, строительство, сельское 

хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) 

труда. Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями 
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взрослых, демонстрирует возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на 

содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 

цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в 

соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике 

изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой, ее 

разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными 

техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения результата 

труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает о 

назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует представление о 

финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их участие в процессе 

приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает 

умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует уважение к 

труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процессах 

самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне 

учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных 

представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 

хозяйственнобытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить 

кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во 

время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата. 

 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет. 

Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, побуждает 

детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с 

детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где 

раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и опасными 

последствиями разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не провалился в шахту, толкнул 

ребенка на горке - мальчик упал на острый лед и тому подобное). Инициирует проблемными 

вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации, какие 

советы дети могли бы дать героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы 

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, решая 

которые ребенок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми 

создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с 

людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и 

предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех 

эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами 

желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать 

опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

 

От 6 лет до 7 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
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1) в сфере социальных отношений: 

 поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

 обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

 обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать свои 

переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации; 

 развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

 воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил 

поведения в общественных местах; 

 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

 воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к Родине, 

к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

 расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения страны в области 

спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны; 

 знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при 

поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном 

пункте; 

 развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; поощрять 

активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 

 

3) в сфере трудового воспитания: 

 развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

 формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий; 

 формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей 

родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов; 

 развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения включаться в 

реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

 поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 

 воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи; 

 

4) в области формирования безопасного поведения: 

 формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

 

Содержание образовательной деятельности 

1) В сфере социальных отношений. 
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Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, 

рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. Знакомит детей с 

их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. Воспитывает 

осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным обществу.  

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый работает, 

пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости 

укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, 

учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать 

чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников по 

невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает находить 

причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и рассказывать о 

них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту 

способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и прочее). 

Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 

чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный бюджет. 

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению планов, 

советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к мнению 

сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах деятельности; 

подчеркивает ценность каждого ребенка и его вклада в общее дело; способствует тому, чтобы дети 

в течение дня в различных видах деятельности выбирали партнеров по интересам; помогает 

устанавливать детям темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они самые старшие 

среди детей в ДОО, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации. 

 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и характеристиками 

государства с учетом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая большая страна 

мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России - Москве и об 

административном центре федерального округа, на территории которого проживают дети. 

Знакомит с основными положениями порядка использования государственной символики 

(бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает 

эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. Предлагает 

детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в социальные акции, 

волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 
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Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, День 

добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. Включает детей в 

празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывает чувство 

гордости за ее достижения. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. 

Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное познание 

достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка 

родного края. Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, 

использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного населенного пункта. 

 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства детей с 

разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с 

потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 

взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, 

чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием профессий 

современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, 

предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает личностные качества, 

помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные 

обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей об 

обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных 

отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального 

поведения в процессе реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - покупка), 

формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности педагог формирует 

элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 

группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной 

деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных 

представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить 

кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, 

учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого трудового 

результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда - ножниц, иголки и 

тому подобное. 

 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет, остался один в темноте, 

потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, 

порез) и тому подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог 
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активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям 

демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил 

безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию 

дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской 

помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач 

скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и другие) с целью 

обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в ДОО, в 

местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных 

центрах и парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в 

разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать правила 

безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами с учетом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный № 61573), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", 

"Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и 

национальной принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

красоте и уродстве, правде и лжи; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребенком 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 результатам своего труда и 

труда других людей. 
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Ранний возраст  (2 – 3 года) 

В сфере развития общения со взрослым приобретает интенсивное развитие ситуативно – 

деловая форма общения со взрослым. Это приводит к изменению взаимоотношений со взрослыми, 

возникает деловое, практическое сотрудничество.  

К концу раннего возраста разрушаются прежние отношения «ребёнок – взрослый», 

перестаивается социальная ситуация развития. Ребёнок начинает осознавать определённый 

уровень своих достижений в деятельности, успех в овладении предметами, подражании взрослого 

и становится инициатором изменения отношений со взрослыми, направленных на расширение 

самостоятельности. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками продолжается 

развитие эмоционально – практической формы общения со сверстниками. Возникает 

предсотрудничество со сверстниками, характерна игра рядом, но не вместе». Формируется и 

выборочное отношение к детям. Складываются первые детские коллективы (хотя они пока 

неустойчивые и немногочисленные). Ребёнок проявляет готовность играть со сверстниками, 

доброжелательно относится к ним. 

Формирование у детей опыта поведения в среде сверстников. Воспитание чувства симпатии 

к сверстниками, любовь к родителям и близким людям. 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам».  Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.  Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.  Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения.  У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией   с именем и полом.  Ранний 

возраст завершается кризисом 3-х лет.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

В сфере развития игры формирование предпосылок сюжетно – ролевой игры, развитие умения 

играть рядом, а затем вместе со сверстниками. 

Сюжетно – отобразительная игра. Действия ребёнка, оставаясь предметно – опосредованными, 

имитируют в условной форме использование предмета по назначению. Ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие предполагает активное участие самого человека в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных социальных норм, 

ролей и функций, приобретении умений и навыков, необходимых для их успешной реализации. 

Социально-коммуникативное развитие предполагает познание человеком социальной 

действительности, овладение им навыками практической индивидуальной и групповой работы.   

Особую роль в коммуникации играет речь. Речь выступает одним из средств коммуникации, 

а, следовательно, и коммуникативных способностей. 

Воспитатель направляет свои усилия на формирование более полных представлений ребенка 

о себе (своем физическом облике, имени, половой принадлежности), на развитие положительного 

отношения к себе, самоуважения, понимания своих переживаний и умения управлять ими. 

Освоение детьми нового опыта и знаний происходит как за счет получения информации от 

взрослого, так и за счет проживания различных ситуаций взаимодействия и общения с детьми и 
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взрослыми. Получение опыта через проживание более эффективно при знакомстве с миром 

человеческих отношений и с собой. Дети проигрывают различные сюжеты, имитируют мимику и 

пантомимику людей, тем самым учатся понимать чувства других, сочувствовать, выражать свои 

эмоции. Также важной задачей для педагога является обучение ребенка выражению чувств в 

различных социально приемлемых формах.  

Развитие коммуникативных способностей уже в младшей группе закладывает основу для 

решения задачи «Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации». Это происходит через формирование у 

ребенка чувства принадлежности к своей группе. Участие в различных групповых мероприятиях, 

организованных педагогом, способствует получению ребенком положительных эмоциональных 

образов от совместного пребывания с другими детьми и взрослыми в группе.  

Ознакомление ребенка с информацией о мире, о стране, о своей семье происходит при 

помощи чтения литературы, проведения тематических праздников, оформления стендов, в 

продуктивных видах деятельности. Развитие чувства сопричастности ребенка к другим является 

основой для формирования у него гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Эта задача 

решается в общественном дошкольном воспитании в течение всего дошкольного возраста. 

Воспитатель организует праздники, дни рождения, именины группы (день, когда она получила 

свое название), чаепитие с родителями в определенный день и иные, только для конкретной 

группы подходящие торжества, из которых складываются «свои» традиции. Традиции, название 

группы, ее символическое обозначение способствуют сплочению детей, пониманию ими 

общности с другими.  

Принципы взаимодействия педагога с детьми в образовательных ситуациях: положительное 

подкрепление адекватных действий детей, собственное поведение педагога как образец, принятие 

чувств, как своих, так и чувств ребенка. 

 Виды образовательной работы 

1. Создание условий для приобщения детей к пребыванию в группе для актуализации у детей 

позитивных эмоциональных переживаний различных ситуаций пребывания в детском саду; 

проведение этой работы на протяжении всего дошкольного возраста, особенно с вновь 

поступающими или долго болевшими детьми. Оформление группы совместными поделками, 

фотографиями, рисунками и др., организация и проведение с детьми тематических мероприятий в 

различных формах, соответствующих возможностям  и возрасту детей. Акцентирование внимания 

детей на их положительных эмоциональных состояниях и переживаниях по поводу совместного 

пребывания в ДОУ 

2. Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к группе детей.   

3. Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, о профессиях, о 

стране и мире, с правилами взаимодействия и общения. 

4. Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том числе правил вежливости. 

Постепенная передача контроля использования правил самим детям. Разыгрывание сценок 

коммуникации с участием различных сказочных персонажей, при чтении книг, просмотре 

спектаклей, в сюжетно-ролевой игре.  

5. Обучение детей правилам проявления чувств.  Принятие отрицательных эмоций детей, 

возникающих в конфликтных ситуациях, обозначение (называние) чувств и желаний каждого 

участника конфликта, обсуждение причины и возможности договориться друг с другом. 

 6. Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять им. Помощь в развитии 

умения ребенка действовать по правилам.  

7. Организация  двух видов сотрудничества между детьми: действия по правилу и действия по 

роли. Решение этих задач происходит в процессе взаимодействия воспитателя с детьми в 

повседневной жизни в различных бытовых ситуациях, в игре,  создаются специальные 

образовательные ситуации.   

 

  Для возникновения у детей позитивных эмоциональных образов образовательного учреждения  

им необходима эмоциональная поддержка в виде 

  - принятия их эмоциональных состояний,  

  - знакомства с другими детьми и правилами жизни в ДОУ,  
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 - создания условий для  присвоения новых для детей смыслов, смыслов пребывания в ДОУ: много 

игрушек, детей, с которыми можно играть, красиво и др. 

•Важно обозначение детям самой ситуации, правил действия, правил поведения в условиях 

ограничения действий (подождать, постоять спокойно, помолчать).  

 •Для детей младшего дошкольного возраста важно наблюдение и словесное обозначение 

реальных действий, выполняемых взрослыми, в том числе регуляторных («я стою», «я жду»),  

 •Наглядного (картинки, знаки, схемы) изображения в виде изображения действия, 

последовательности действий  

•Для позитивного взаимодействия детей с другими детьми и взрослыми необходимо введение 

правил коммуникации (обратиться к другому, попросить, объяснить отказ и др.), использование 

вежливых слов, обучение детей различению ситуаций пребывания в детском саду,  

•знаковому обозначению различных ситуаций,  

•знакомство с основными эмоциями  и их внешним выражением, правилами проявления эмоций, 

обучение действию по правилами в различных ситуациях, возможными действиями при незнании 

правил, изменении правил, небольшом видоизменении ситуации.  обучение использованию 

знаковых средств для обозначения этапов деятельности на занятии и в свободной деятельности 

(начало и окончание деятельности, нужна помощь, отказ от общения («хочу побыть один») и др.).   

 

Таким образом, социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, как 

ступень в формировании человека как члена  человеческого общества предполагает развитие  

общения и взаимодействия ребенка с более взрослыми его членами (педагогами, членами семьи), 

сверстниками; освоение для этого норм и ценностей,  правил взаимодействия, развитие у него 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания к другим членам общества. Это возможно путем 

развития у детей коммуникативных и регуляторных способностей, обеспечивающих возможность 

ориентироваться в ситуациях коммуникации, выполнять адекватные коммуникативным задачам 

действия, освоение способов жить в сообществе людей, быть полноценным членом общества, 

получать удовольствие от жизни, уметь приносить радость жизни другим.    

 

Младшая группа (4-й год жизни) 

 - У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и взрослыми. 

Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в совместные игры с 

другими детьми и другую деятельность, может это делать с удовольствием. Знает имена детей  и 

воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках и различных групповых мероприятиях.  

- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации):  знаком с 

названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. Определяет чувство 

изображенного на картинке человека. Знаком с правилами вежливости, старается следовать им. 

Знает правила коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, повторяя за 

воспитателем. 

- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, умывается, 

может надеть некоторые  предметы одежды или даже одеться самостоятельно.  

- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По предложению 

взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения в этих ситуациях 

-  Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-либо 

опасности для себя. 

- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, 

поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: подвинуть стул, положить на место 

предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые 

действия, иногда переключаясь на игровые.   

 

Средняя группа (5-й год жизни) 

- Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, проявляющиеся 

позитивными переживания в процессе коллективной деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Знает и может рассказать о членах своей семьи, о профессиях, об отличиях мужчин и женщин, 

знает в каком городе и в какой стране он живет. 
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- Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других детей (радостное 

– грустное - сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых испытывает то или иное 

чувство.  

- Знает  правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет правила,  

замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих нарушениях взрослому.  

- Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может назвать чувства 

детей, причину их поступков.     

- Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и ситуаций опасности. 

- Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к себе, другим людям, 

окружающим предметам, позволяющие предотвратить возникновение известных опасных 

ситуаций. 

- Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 

 - Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и напоминанию взрослого. -  

Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в знакомых видах труда 

по указанию взрослого или по примеру сверстников («Можно я тоже буду», «Можно я помогу»). 

Охотно включается в совместный труд с взрослыми.    

 

В игре 

- В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии со своим замыслом.  

- Развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и обозначает роли по ходу 

игры, использует совмещенные роли), если необходимо ввести новых персонажей.  

- Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по смыслу роли; 

активно вносит предложения по развертыванию сюжетных событий, увлекает за собой 

сверстников  

- Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее. 

- В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором введения новых 

персонажей и соответствующей смены ролей.  

- Может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее смену, реагирует в 

ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся роли взрослого, может предложить 

изменять игровые действия или сюжетные события. Вводить новые игровые персонажи.   

 

Старшая группа (6-й год жизни) 

- Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к нарушениям, 

оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза выйти из игры), сам 

подчиняется требованиям сверстников. 

- Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии выигрыша. 

- В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила (по аналогии 

со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением. 

- Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при распределении 

функций в играх.  

- Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет выражать свои 

чувства словами при общении с другими, а также передавать свое состояние с помощью средств 

художественной выразительности. Умеет сопереживать, сочувствовать героям прочитанных 

произведений, а также другим детям в группе при возникновении конфликтных ситуаций.  

- Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и взрослыми, старается 

следовать правилам коммуникации, принятым в группе, знает их. Для ребенка  

имеет значение совместное взаимодействие с другими детьми. Ради него он готов договариваться, 

идти на компромисс, если нужно - уступать. Может свободно обращаться к воспитателю с 

вопросами или просьбами, если у него есть в этом потребность.  

- Называет правила поведения, которые  следует выполнять для предотвращения ситуаций, 

содержащих опасность,   объясняют причины выбора этих правил.  

- Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и других играх, 

в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, при общении с 

животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 
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- Обращается к взрослому за  помощью в случае возникновения опасных ситуаций,   объясняют 

ему, что произошло. 

- Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и различие труда от 

других видов деятельности. 

 - Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему содержания («Полью 

цветы»).  

- Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать взрослым», 

«Потому что все трудятся» и т.п.).  

- Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое оборудование, 

предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет культурой деятельности.  

- Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать свою 

деятельность (что сначала, что потом). 

 - Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной значимости. - 

Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку.   

 

В игре  

- В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными действиями, активно 

пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет использовать смену роли, 

совмещение ролей как средство развертывания интересного сюжета.  

- Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других (сверстников, 

взрослого). 

 - Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом и 

организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли.  

- Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее по ходу 

игры.   

- В игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс конечных 

результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу   

Подготовительная к школе группа (7-й год жизни) 

- Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском саду. 

Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко применять 

правила в различные моменты общения, выражая их в формах, подходящих для ситуации.  

- Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к другим детям 

и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах и понимать 

чувства другого человека.  Стремится к совместному взаимодействию с другими (играм и 

занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, договариваться, 

уступать.  

- Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов:  какая 

опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее предотвратить; знает, 

что и как предпринять, если опасность все же возникла.  При необходимости может 

воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы. 

- Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без  труда не 

проживешь»).  

- Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», «А это я 

еще не научился делать» и т.п.). 

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и оборудованием для 

соответствующей работы (владеет культурой деятельности).  

- Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками планирования, 

как в интеллектуальном, так и в практическом плане. 

-Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить 

качество результата.   

В игре  

- В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через 
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режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном 

плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником. 

 - Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры.   

- Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой замысел, 

предложить всем подходящие роли.   

- Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в новой игре устанавливает их 

по аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции 

при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и действия партнеров, чувствителен к 

нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к договору. Легко 

организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед началом игры. 

Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов.   

 

Взаимодействие взрослого и ребёнка в игре 

 

Взрослый Ребёнок 

1 этап 

Создает предметно-пространственную среду Получает удовольствие от совместной игры со 

взрослым. 

• Обогащают предметно — пространственную среду.  

• Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  
• Обговаривает игровые действия персонажей. 

 • Осуществляет прямое руководство игрой. 

 

2 этап 

Создает предметно - пространственную среду. 
 • Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли кого-

либо из детей или в течение игры передает эту 
роль другому ребенку 

Придумывает и развивает сюжет. 
 • Создает предметно - пространственную среду 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  
• Совместно руководят игрой. 

3 этап 

 Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду. 
 • Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  
• Осуществляет руководство игрой 

• Обговаривают тему игры, основные события. 

 • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  
• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог, 
• Обогатить ролевое взаимодействие, 

 • Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 
вопросы, которые требуют доработки. 

Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  
• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие. 
 • Осуществляет игровые действия, характерные 

для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой 
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Формирования основ гражданственности и патриотизма 

 

Любовь к Родине начинается с родного края и играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения. Дети – наше будущее. Очень важно своевременно привить им 

правильное видение мира, научить их любить свою малую Родину. 

Содержание основ гражданственности и патриотизма призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Задачи образовательной работы по реализации основ гражданственности и патриотизма 

обеспечивают его реализацию в процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, 

природой и знаменитыми людьми страны, республики, города.  

Содержание образовательной области социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ в быту, социуме, природе. 

Формирование основ гражданственности и патриотизма как одного из средств социализации 

дошкольников предполагает следующее: 

1. Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации образовательной 

программы ДОУ. 

2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода от более 

близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим 

фактам. 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

города, когда дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном. 

4. Взаимодействие с родителями. 

5. Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса 

(воспитателей, узких специалистов); 

6. Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности инновационной 

деятельности и ее результатов по основным направлениям работы с детьми, педагогами, 

родителями. 

В связи с этим, формирование основ гражданственности и патриотизма является важнейшей 

составляющей современного образования в ДОУ, использование которого направлено на 

достижение главной цели: формированию первоначальных представлений дошкольников об 

особенностях родного города. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- знакомить детей с особенностями и традициями страны, республики, города; 

- формировать представления о родном городе: истории, улицах, профессиях; 

- знакомить с именами знаменитых земляков; 

- формировать знания о живой и неживой природе города; 

-заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предполагает отбор содержания, усвоение которого позволяет выпускникам детского сада 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия возможно при 

соблюдении следующих факторов: 
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 комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка; 

 создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом накопленного им опыта, 

особенно познавательной, эмоциональной сферы; 

 учет специфики организации и построения педагогического процесса; 

 использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и чувств. 

Образовательный процесс, направленный на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе и приобщение детей к истории, культуре, природе родного края будет успешен при 

соблюдении следующих принципов: 

 принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 принципа построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 принципа полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи общества и 

государства; 

 принципа возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 принципа учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Для эффективной реализации необходим так же ряд педагогических условий: 

 Создание культурно-развивающей среды в детском саду; 

 Подготовка педагогического коллектива к формированию основ гражданственности и 

патриотизма;  

 Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

социума; 

 Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование основ здорового образа жизни средствами проектной деятельности. 

 

Безопасное поведение является видом поведения, вырабатываемого социумом для 

определенных ситуаций и условий проживания.  

В образовательной работе правила безопасного поведения предъявляются детям, а могут 

разрабатываться при их активном участии на основе развития доступных естественнонаучных, 

социальных и этических представлений. Это происходит в процессе разных видов детской 

деятельности (игры, конструирования, познания окружающего мира, самообслуживания, 

выполнения физических упражнений, общения и т.д.).  

Дети дошкольного возраста постепенно осваивают позицию: необходимо вести себя так, 

чтобы не наносить ущерб себе и другим людям, а также окружающим предметам - как сделанным 

руками человека, так и природным объектам. Дети научаются распознавать опасные ситуации 

разного типа, предвидеть их. У них появляется активное стремление находить такие средства и 

способы, приемлемые для каждого, которые дают ему возможность избегать опасные ситуации 

или выходить из них с наименьшими потерями.  

При реализации целей и задач соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же 

содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или 

меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей. 

 

Тема Содержание  работы 

Ребенок и другие 

люди 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого 

 Ребенок и другие дети, в том числе подростки 
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 Если «чужой» приходит в дом 

 Ребенок как объект сексуального насилия 

Ребёнок и природа  В природе все взаимосвязано 

 Загрязнение окружающей среды 

 Ухудшение экологической ситуации 

 Бережное отношение к живой природе 

 Ядовитые растения 

 Контакты с животными 

 Восстановление окружающей среды 

Ребёнок дома  Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами 

 Открытое окно, балкон как источники опасности 

 Экстремальные ситуации в быту 

Здоровье ребенка 

 

 Здоровье — главная ценность человеческой жизни 

 Изучаем свой организм 

 Прислушаемся к своему организму 

 О ценности здорового образа жизни 

 О профилактике заболеваний 

 О навыках личной гигиены 

 Забота о здоровье окружающих 

 Поговорим о болезнях 

 Инфекционные болезни 

 Врачи — наши друзья 

 О роли лекарств и витаминов 

 Правила оказания первой помощи 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

 Психическое здоровье 

 Детские страхи 

 Конфликты и ссоры между детьми 

Ребенок на улице  Устройство проезжей части 

 Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов 

 Правила езды на велосипеде 

 О работе ГИБДД 

 Милиционер-регулировщик 

 Правила поведения в транспорте 

 Если ребенок потерялся на улице 

Именно на этапе дошкольного возраста приоритетными являются задачи воспитания у детей 

мотивации на здоровье, ориентации их жизненных интересов на здоровый образ жизни.  

Потребность в здоровье ребенка есть у родителей, школы, общества, и все вместе мы 

пытаемся внушить ребенку свое представление о здоровье. Главное в такой работе — помочь 

воспитанникам выработать собственные ориентиры в выборе здорового образа жизни, научить 

оценивать свои физические возможности, осознать ответственность за свое здоровье. 

Однако в отличие от взрослого ребенок "за здоровьем" не побежит. Только четко 

выстроенная система обучения знаниям, умениям и навыкам обеспечения и поддержания здоровья 

начиная с периода детства может решать задачу формирования своей философии здоровья. 

Необходимо погружение ребенка в особо организованную жизненную среду, формирующую 

привычки здорового образа жизни: новая организация предметно- пространственной среды, 

планирование познавательной деятельность детей на занятиях, в быту и в игре и т.п. 

Для такого погружения необходима технология формирования КГН, культуры двигательной 

деятельности, питания, экологической культуры личности соответственно возрастным 

особенностям дошкольников, которая была бы ориентирована на их самосохранение. 

Наиболее продуктивно данные задачи может решать технология проектной деятельности в 

ДОУ. 

Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит развитие 

познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
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ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. Основное 

предназначение метода проектов — предоставление детям возможности самостоятельного 

приобретения знаний при решении практических задач или проблем. 

Из этого следует, что формирование у дошкольников представлений о здоровом образе 

жизни «проецируется» на все образовательные области, предлагаемых в ФГОС, и на все 

структурные единицы образовательного процесса, через различные виды детской деятельности. 

Таким образом, получается целостный, а не разбитый на части образовательный процесс. 

Это позволит ребенку «прожить» тему ЗОЖ в разных видах деятельности, усвоить больший 

объем информации, осмыслить связи причиной и следствием. 

Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Метод проектов всегда предполагает 

решение воспитанниками какой-то проблемы. 

Основной тезис современного понимания метода проектов заключается в понимании детьми, 

для чего им нужны получаемые знания, где и как они будут использовать их в своей жизни. 

Существуют и основные требования к использованию метода проекта в детском саду: 

- в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется исследовательский 

поиск; 

- обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность (при поддержке педагога), 

сотворчество ребят и взрослых; 

- развитие коммуникативных способностей детей познавательных и творческих навыков; развитие 

умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно. 

 

Трудовое воспитание. Принципы воспитания у детей позитивного отношения к труду 

 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащения (амплификация) 

детского развития; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип развивающего образования (системности и последовательности); 

 Принцип новизны (использование новейших информационных технологий); 

 Принцип интеграции (взаимопроникновение разделов программы и видов деятельности 

друг в друга, взаимное совмещение различных задач и образовательных технологий.  

  

Задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста по группам 

 

Первая младшая Начинается приобщение детей к трудовой деятельности. Основной вид 

труда в этом возрасте - самообслуживание 

Вторая младшая Продолжается формирование у детей желания к посильному труду. 

Средняя Дети активно овладевают различными трудовыми навыками и приемами 

труда в природе, хозяйственно-бытового труда и самообслуживания. 

Старшая Делается акцент на формирование всех доступных детям умений, навыков в 

различных видах труда. Формируется осознанное отношение и интерес к 

трудовой деятельности, умение достигать результата. 

Подготовительная Сформированные навыки и умения совершенствуются. 

 

Виды труда:  
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1. Самообслуживание. Это труд, направленный на себя.  

2. Хозяйственно-бытовой труд предполагает овладевать умением поддерживать порядок в 

помещениях и на участке детского сада, участвовать в организации бытовых процессов: повесить 

чистые полотенца, накрыть на стол, произвести уборку групповой комнаты, постирать кукольную 

одежду, помыть игрушки и т.п.  

Характерной особенностью хозяйственно-бытового труда является его общественная 

направленность на удовлетворение потребностей сверстников и взрослых (дежурство по столовой, 

по занятиям: расставлять посуду, столовые приборы, материалы, пособия, убирать на место).   

3. Труд в природе.  

Содержанием труда в природе является уход за растениями, живыми объектами в ДОУ.  

4. Ручной труд  небольшой подгруппой 3-5 человек, так как он требует соблюдения правил 

техники безопасности. Дети работают: с бумагой, картоном, природным и бросовым материалом. 

Ручной труд практикуют в работе со старшими детьми, когда они умеют владеть ножницами, 

иглой и другими инструментами.   

 

Различные виды труда вводятся в практику работы постепенно, с учетом их сложности 

(понимания направленности, цели, результата, овладения навыками), физической нагрузки в труде 

и др.  

   Формы организации труда: поручения, дежурства, коллективный труд.  

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа  Подготовительная 

группа 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 

- Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Самообслуживание - труд, направленный на удовлетворение 

 повседневных личных потребностей 

 

Младший возраст 

Средний возраст 

Дети ежедневно выполняют элементарные трудовые поручения, 

приучающие их к систематическому труду, что формирует привычку к 

аккуратности и опрятности (умение обслуживать себя, добиваясь 

тщательности выполнения необходимых действий, самостоятельности) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Усложнение воспитательных задач выражается в повышении 

требований к качеству действий, организованному поведению в 

процессе ухода за собой, к времени, затраченному на это (соблюдают 

последовательность одевания, умывания, раздевания, что формирует у 

них потребность в чистоте и опрятности, привычку к 

самообслуживающему труду. 

    Приобретаются навыки самообслуживания (самостоятельно и 

аккуратно едят, тщательно пережевывают пищу с закрытым ртом; 

пользуются ложкой, вилкой, без напоминания салфеткой; 

самостоятельно моют руки и лицо, засучивая рукава, не разбрызгивая 

воду, пользуются мылом, сухо вытираются полотенцем; 



71 

 

самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной 

последовательности, аккуратно складывают и вешают одежду, 

замечают неполадки в одежде и исправляют их) 
 

Хозяйственно-бытовой труд направлен на поддержание чистоты и порядка в помещении и на 

участке, помощь взрослым при организации режимных процессов 
 

Младший возраст Дети убирают игрушки, книги, помогают воспитателю вынести 

игрушки и книги на участок. При подготовке к еде дети выполняют 

отдельные трудовые поручения. 

Средний возраст Дети моют игрушки, стирают и развешивают кукольное белье, дежурят 

по столовой и занятиям, протирают пыль со стульев. Помогают 

воспитателям вынести игрушки на участок и принести их обратно. 

Старший 

дошкольный возраст 

Старшие дошкольники помогают младшему воспитателю разложить 

мыло в мыльницы, повесить полотенца. На участке поддерживают 

порядок: подметают дорожки, поливают цветы. Дети включаются в 

дежурство по уголку природы, убирают групповую комнату (1 раз в 

неделю). У детей седьмого года жизни появляются новые трудовые 

процессы; они наводят порядок в шкафу с материалами и пособиями, 

протирают мебель. 

 

Труд в природе - в уголке природы, в цветнике, на огороде 
 

Овладение компонентами трудовой деятельности в процессе труда в природе 

Младший возраст С помощью взрослых поливают комнатные растения, сажают 

луковицы, сеют крупные семена. Принимают участие в сборе урожая со 

своего огорода, подкармливают зимующих птиц 

Средний возраст Проявляют интерес к жизни растений и животных. 

Дети самостоятельно поливают растения, с помощью воспитателя 

учатся определять потребность растений во влаге, выращивать овощи 

Помогают воспитателям кормить птиц, (насыпать корм в кормушки) 

Старший 

дошкольный возраст 

Труд становится систематичным, объем его увеличивается. 

Дети опрыскивают растения из пульверизатора, сметают листья и снег. 

собирают семена. Трудятся вместе со взрослыми в цветнике и на 

огороде (сеют семена, поливают растения, собирают урожай). 

С интересом наблюдают за жизнью растений и животных. 

 
Ручной труд - развивает конструктивные способности детей, полезные практические навыки и 

ориентировки, формирует интерес к работе, готовность справиться с ней 

 

Овладение компонентами трудовой деятельности в процессе ручного труда 

Младший возраст В процессе работы знакомятся с различными свойствами материалов, 

способами их обработки, соединением в единое целое. 

Средний возраст Детей привлекают к участию в заготовке природного и бросового 

материалов (шишек, желудей, каштанов, коры, листьев, соломы, 

скорлупы грецких орехов, катушек, спичечных коробков и др.), 

изготовлению игрушек-самоделок для игры, самостоятельной 

деятельности (игольницы, счетный материал, детали к костюмам для 

театральной деятельности и др.), подарков родителям, сотрудникам 

детского сада, малышам (закладки для книг, сувениры из природного 

материала и др.), украшений к праздникам 

Старший 

дошкольный возраст 

Самостоятельно выполняют простой ремонт игрушек (книг, ко робок, 

атрибутов). 

Пришивают пуговицы. 

Сортируют природный материал, подготавливают его к работе. 
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Под руководством воспитателя изготавливают мелкий счетный 

материал, пособия для занятий. 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости Труд рядом от 

других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представление, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности. 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок.  

 Приучение к размышлению, логические 

беседы.  

 Беседы на этические темы.  

 Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций.  

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций.  

 Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов.  

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций.  

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения.  

 Показ действий.  

  Пример взрослого и детей.  

 Целенаправленное наблюдение.  

 • Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

труд).  

 • Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

                                                     

                                                    ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи:  

• Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;  

• Освоить наиболее значимые российские культурные традиции и традиции родного края;  
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• Получить и расширить доступные знания о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д.  

• Формировать модель поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. Для детей на 

этапе завершения дошкольного образования характерно: проявление доброжелательного внимания 

к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; • уважение к 

достоинству других;  

• стремление к познанию окружающей действительности;  

• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 

вещам. 

Методы работы по патриотическому воспитанию 

 обустройство патриотических уголков в ДОУ;  

 организация экскурсий по достопримечательностям родного края, посещение музеев, выставок;  

 организация тематических мероприятий (праздники, утренники, соревнования, конкурсы);  

 проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к Родине, чтение 

соответствующих произведений, заучивание стихотворений, просмотр фильмов, передач 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие).  

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке.  

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребёнка.  

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

 Повышение правовой культуры родителей.  

 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка.  

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение». 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально - творческие.  

Задачи: 

 • Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

• Формирование познавательных действий, становление сознания.  

• Развитие воображения и творческой активности.  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

покое, причинах и следствиях и др.).  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду 

на день младший дошкольный возраст 

 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Познавательное развитие НОД 

Дидактические игры 

.Наблюдения. Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование  

Детская проектная 

деятельность. 

Дидактические игры, 

словесные игры. Досуги 

Развивающие игры с 

конструктором, природными 

материалами.  

Индивидуальная работа 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду  

на день старший дошкольный возраст 

 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Познавательное развитие НОД( Познавательное , 

природный мир, 

математическое развитие, г, 

конструирование, социальный 

мир,) Наблюдения Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и детская проектная 

деятельность 

Дидактические игры, 

словесные игры. Развивающие 

игры. с конструктором, 

природными материалами 

Досуги 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

     Образовательная область «Познавательное развитие» раскрывает содержание работы, дающее 

дошкольникам возможность  познания окружающей действительности  и самого себя. Ребенок на 

протяжении дошкольного детства осваивает основные сферы действительности – природу, 

предметы, созданные руками человека, явления общественной жизни и деятельности. Ребенок 

получает представления о живом и неживом, о причине и следствии, о пространстве и времени. 

Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в культурной социальной 

среде и участию в различных человеческих деятельностях развиваются специальные психические 

процессы:  восприятие, мышление, память, воображение.     Образование в области 

познавательного развития  должно быть построено, таким образом, что бы оно давало 

возможность овладения знаниями о различных областях действительности, было направлено на 

полноценное развитие самих способов познавательной деятельности. Преподнесение знаний и 

организация овладения способами деятельности должно происходить в форме, учитывающей и 

развивающей личностные особенности ребенка, сопряженные с познанием.   
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   Программа познавательного развития дошкольников направлена на создание образовательных 

ситуаций, постановку перед детьми таких задач, которые предполагают для своего решения 

использование различных наглядно-образных средств. Средствами являются эталоны свойств 

окружающих предметов, различные схемы, наглядные модели, речь (в обозначающей, 

планирующей и регулирующей функциях).  (Сенсорными эталонами принято называть 

выделенные в культуре образцы внешних свойств предметов. Под наглядной моделью понимается  

изображение предметов, явлений, событий, в котором выделены и представлены в обобщенном и 

схематизированном виде основные отношения их компонентов. Сами эти компоненты обозначены 

при помощи заместителей.)  

    В части развития именно познавательных способностей программа содержит комплекс 

структурированных образовательных ситуаций, содержащих познавательные задачи. Решение 

задач предполагает построение и использование детьми различных наглядных моделей. В старшем 

дошкольном возрасте ребенок начинает овладевать формами словесно-логического мышления.  

Существует ряд закономерностей овладения моделированием как средством мыслительной 

деятельности: 

 - Построение модели предполагает использование обозначения ее частей в  виде заместителей. 

Овладение действиями замещения предшествует овладению действиями моделирования и лежат в 

их основе.  

- Существуют заместители и модели, сходные по внешнему виду с обозначаемыми объектами. 

Они называются иконическими. Возможно также обозначение объектов реальности 

заместителями, имеющими с обозначаемым лишь условную связь. Такие заместители и модели 

носят название условно-символических. Овладение иконическим замещением и моделированием 

более доступно, чем условно-символическим.  

- Для работы с моделями могут использоваться заместители в виде предметов (кружки,  квадраты, 

различные фишки, значки и др.) или в виде их графического изображения. Модели при этом носят  

названия предметных или графических соответственно. Овладение предметным моделированием 

предшествует овладению моделированием графическим.   

- Модели могут предлагаться детям в готовом виде, а могут изображаться или создаваться детьми 

самостоятельно. Использование готовых моделей более легкий этап в овладении действиями 

моделирования и предшествует этапу  самостоятельного создания их детьми.   

   В зависимости от возникающей перед человеком задачи умственные способности можно 

разделить на несколько групп.  Умственные способности могут быть разделены на познавательные 

и творческие, познавательные, в свою очередь – на сенсорные и интеллектуальные.  Способности 

восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде восприятия тех или иных свойств и 

отношений предметов и  явлений объективного мира или свойств собственных действий 

индивида». Решение различных перцептивных задач  происходит при помощи сенсорных эталонов 

и действий по их использованию. (Подробнее о сенсорных способностях см. в «Развитие 

сенсорных способностей» образовательной области «Познавательное развитие»). Развитие 

интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий замещения, 

построения и использования наглядных моделей, а также слова в планирующей функции. 

Согласно теории, разработанной А.Н.Леонтьевым,  Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдовым,    развитие 

ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей.  Для дошкольников это, прежде 

всего, игра, а также конструирование, изобразительная деятельность, литературно-

художественная. Создание условий для развития различных деятельностей – одна из основных 

задач, предлагаемых педагогам авторами программы.  Предлагаемая программа  нацелена на  

развитие умственных способностей дошкольников в процессе детских видов деятельности.  

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический 

опыт, анализировать новую ситуацию, находить решение различных задач. Задача, стоящая перед 

авторами программы - ввести в обучение такие действия детей, которые в максимальной степени 

развивают их умственные способности.        

Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе организованной 

партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно.  Моделирующие действия 

позволяют ребенку ориентироваться в реальных свойствах вещей, развивают способности к их 

обобщению и отнесению предметов к определенным категориям на основе выделения в них 

существенных свойств и установления связей и зависимостей между ними. 
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    Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной работой по  

следующим разделам: 

 «Сенсорное воспитание»;  

 «Ознакомление с  пространственными отношениями»;  

 «Конструирование»;  

 «Развитие экологических представлений»;  

 «Развитие элементов логического мышления»;  

 «Развитие элементарных математических представлений».    

  

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

   Программа сенсорного воспитания в младшей группе предполагает развитие общих сенсорных 

способностей, понимаемых как способности к наиболее элементарной форме опосредования - 

использованию сенсорных эталонов.  

   В этом возрасте ребенок знакомится с такими образцами, как семь цветов спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), пять геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), три градации величины (большой, средний, 

маленький).  

Процесс развития сенсорных способностей включает не только усвоение эталонов, но и действия 

по их использованию.  

Развитие сенсорных способностей дошкольника сконцентрировано в одном возрастном этапе, во 

второй младшей группе, так как многочисленными исследованиями доказано, что этот период 

жизни дошкольника наиболее сензитивен для развития восприятия. Однако развитие сенсорных 

способностей продолжается и  в последующие возрастные этапы жизни дошкольника.  

Содержание программы может быть успешно реализовано только в том случае, если в работе 

используются методы и приемы, соответствующие возрастным возможностям детей. Сенсорные 

задачи, как правило, включены в интересную для детей деятельность (игру, экспериментирование, 

продуктивную деятельность).  

  В процессе развития сенсорных способностей детей решается также задача развития начальных 

форм сотрудничества детей друг с другом. Это одно из необходимых условий активизации 

познавательного интереса дошкольников.  

Знакомство с формой предполагает введение дополнительно к пяти уже известным фигурам двух 

новых фигур (трапеция и многоугольник).  

   При знакомстве с величиной рекомендуются более сложные, чем в предыдущей возрастной 

группе задания на выделение высоты, ширины и других параметров величины. Широко 

используются комплексные  задания, в основном этого игры, в которых надо ориентироваться на 

два или три признака одновременно.  

   В старшей группе ведется постоянная повседневная работа по развитию действий по 

использованию эталонов. В различных видах деятельности дети используют знания, полученные 

на предыдущих этапах обучения: располагают цвета по степени их интенсивности, комбинируют 

цвета, создают новые, делят цвета на теплые и холодные, способны дать цветовую характеристику 

предмету неоднородного цвета, сделав анализ в соответствии с эталонными представлениями.  

   Расширяются представления о разновидностях геометрических фигур,  о величине предметов, 

дети используют знания параметров величины в деятельности (игровой, конструктивной).  

Существенное внимание в работе с детьми старшего возраста следует уделять творческим 

зданиям, пробуждающим фантазию, инициативу, воображение.   

    Дети подготовительной группы в практической деятельности самостоятельно используют 

усвоенные эталонные представления (рисуя, подбирают цвета, чтобы создать узнаваемый образ, 

создавая ту или иную постройку, используют знания о параметрах величины и т.д.) Дети    

самостоятельно проводят анализ объектов, выделяя их цвет, форму, величину в соответствии с 

усвоенными эталонными представлениями  

   Для использования эталонных сенсорных представлений в свободной деятельности должны 

быть созданы определенные условия. В  группе следует разместить разнообразный материал 

(конструкторы разного типа, наборы геометрических фигур разной величины и конфигурации, 

разрезные картинки, игры типа «Геометрического лото», лото «Форма и цвет», игры типа 
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«Танграм» и пр.), материал для самостоятельного экспериментирования детей (кисти краски, 

палитры, баночки для воды и т.д.) Весь материал должен быть удобно расположен, чтобы дети 

свободно могли сделать выбор. Педагог поддерживает инициативу детей, объединяющих вокруг 

себя товарищей по интересам, поддерживает ситуации, где в той или иной деятельности требуется 

согласованность действий детей, при необходимости помогает им.  

Возможна также организованная партнерская деятельность педагога с детьми.  

  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ  ОТНОШЕНИЯМИ 

   Ознакомление детей дошкольного возраста с пространственными отношениями начинается со 

средней группы (5-й год жизни). Это  важная составляющая образовательной работы с детьми в 

этот период их развития.  

   Ориентировка  в пространстве происходит с помощью представлений о нем в виде наглядных 

образов того или иного соотношения объектов и с помощью речи в виде пространственных 

предлогов и наречий (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу и др.).  

   Понимание и использование детьми планов разных пространственных ситуаций приводит к 

формированию способности к наглядному моделированию пространственных отношений. Работа 

по данному разделу рассчитана на три года обучения (средняя, старшая и подготовительная 

группа) и предусматривает освоение заданий разной степени сложности. У прошедших обучение 

детей обнаруживаются гибкие и расчлененные пространственные представления, которые 

позволяют им свободно ориентироваться в таких пространственных ситуациях, как  различные 

помещения детского сада, участок для прогулок, район, местность.        Программа для средней 

группы предполагает последовательное усложнение заданий по ряду параметров. Первым из этих 

параметров является величина отображаемого планом пространства. Здесь предполагается 

переход от «игрушечного» пространства кукольной комнаты к пространству реальной комнаты 

(часть групповой комнаты, вся групповая комната); пространству нескольких помещений детского 

сада, открытому пространству (участок для прогулок, весь участок детского сада).  

   Постепенно, в результате накопления различных представлений о тех или иных пространствах, 

ребенок переходит к ориентировке в непосредственно не воспринимаемом в данный момент 

пространстве (пространстве всех групповых помещений, пространстве этажа детского сада и др.).  

   Вторым параметром усложнения заданий является последовательность введения разных 

действий с планом и их сочетание. После заданий на ориентировку в пространстве по готовому 

плану вводятся задания на самостоятельное изображение плана с дальнейшей ориентировкой по 

нему в пространстве, задания на изображение плана пространства по памяти.    

   Третьим параметром усложнения является введение заданий, в которых отражаются разные 

варианты пространственных связей между ребенком (его местоположением) и объектом 

(пространством). Для определения взаимного расположения объектов в пространстве нужна 

система отсчета. Обычно в качестве ее исходной точки дети используют свою собственную 

позицию наиболее часто занимаемую, более знакомую детям.  

   В средней группе ДОУ обучение детей начинается с развития у них пространственной 

ориентировки по освоению умения словесно и практически определять направления пространства. 

На следующем этапе дети составляют план расстановки мебели в кукольной комнате, используя 

готовые плоскостные геометрические фигуры, соответствующие по форме проекциям видимых 

сверху предметов мебели. Затем используют этот план для размещения мебели в комнате. На 

следующем этапе дети переходят к ориентировке в игровом помещении группы, затем в спальне, 

всех помещениях группы,  этаже, участке детского сада. Все задания облечены в игровую форму 

(путешествий, поисков секретов, пряток и т. п.), которая может быть изменена по усмотрению 

воспитателя. 

   Воспитатель может придумывать новое игровое обрамление занятий, творчески подойти к 

выбору соответствующих местным условиям пространственных ситуаций. 

     Обучение построению и использованию планов разных пространственных ситуаций, начатое в 

средней группе, продолжается и в старшей.  

   Предлагаемая программа несколько усложняется, прежде всего, за счет увеличения количества 

заданий на самостоятельное изображение планов с дальнейшей ориентировкой по ним в 

пространстве (сначала ограниченном, потом открытом).  
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   Значительная часть образовательных ситуаций организуется  на улице. Последний год 

(подготовительная группа) работы с детьми по данному разделу связан закреплением 

представлений об ориентировке в пространстве. На этом этапе продолжается работа, как по 

использованию готовых планов различных пространств, так и построение планов различных 

помещений. Предлагается использование готовых планов участка детского сада, макета 

местности.  

  Координатная сетка осваивается с применением игры «Морской бой». Завершается работа 

овладением детьми ориентировкой на листе бумаги, освоением пространственных характеристик 

листа:  верх, низ, лево, право, вверх, вниз, влево, вправо. Овладение способами ориентировки на 

листе бумаги позволит детям ориентироваться на тетрадном листе при выполнении письменных 

заданий в школе. Организуется также ориентировка на листе бумаги с помощью 

пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый 

край, верх, низ),  указаний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков 

(верхний левый угол, нижний левый угол и п.т.).   

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

   В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) значительное место отводится детскому конструированию как деятельности продуктивной, 

т.е. направленной на определенную цель: создаваемый продукт. Эта деятельность заключается в 

выполнении конструктивных задач на моделирование реальных объектов, т.е. на воспроизведение 

их свойств и структурных особенностей в постройках.    Программа предусматривает организацию 

деятельности детей с объемными деревянными строительными деталями простой геометрической 

формы, где все детали соразмерны кубу.   Центральной задачей программы по конструированию 

является развитие у детей общих познавательных и творческих способностей, позволяющих 

успешно ориентироваться в условиях выполняемой деятельности. 

     Основные направления работы, связанной с развитием указанных способностей, представлены 

в форме применения в конструировании действий с определенным видом средств: 

 1. Создание условий для развития у детей действий соотнесения эталонных образцов формы, 

пропорций, пространственных отношений  с реальными предметами для выделения в них этих 

свойств. В качестве эталонных средств используется строительный материал, детали которого 

имеют четкую геометрическую форму, а также графические изображения этих деталей. 

Развивается главным образом восприятие.  

2. Организация действий замещения и моделирования. Они осуществляются в двух формах: 

предметной и графической. Предметные модели объектов, по существу, создаются в ходе самого 

практического конструирования из строительных деталей. Кроме предметных моделей, в 

конструировании используются графические модели (схематические изображения предметов), 

дающие более абстрактное и обобщенное представление об их свойствах. С такими моделями дети 

начинают работать в среднем дошкольном возрасте. Сначала используются только готовые 

модели, затем дети в них вносят дополнения и отдельные незначительные изменения. Начиная со 

старшей группы, детей обучают действиям самостоятельного построения графических моделей с 

разных пространственных позиций (вид спереди, сбоку, сверху) и действиям их преобразования, 

что способствует проявлению детского творчества 

3. Организация условий для творческого построения конструкций, создаваемых детьми по 

собственному замыслу. Это одна из форм проявления детского творчества в конструировании.  

4. Применение в конструировании речевых средств. В процессе детского конструирования речь 

используется  для обозначения задачи, предмета, его частей и строительных деталей,  описания 

плана последовательности действий при анализе образцов продукта деятельности и способов его 

построения.  Структура образовательных ситуаций по конструированию вариативна. Как правило, 

она включает 2-4 разных компонента. Основными из них являются: ознакомление детей с новой 

тематикой построек; освоение новых средств и способов ориентировки в материале; разработка 

детьми собственного замысла конструкции; игры-загадки (на продолжение незавершенной 

постройки; дополнение схемы  предмета недостающим изобразительным элементом, угадывание 

по двум разным схемам предмета возможных вариантов его конструкции и т. д.); проводятся 

упражнения на закрепление усвоенного материала; упражнения на отгадывание деталей предмета 

по названию. 
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   В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) дети осваивают действие практического 

моделирование предметов.  

Программа предусматривает использование в работе с детьми разных типов задач:  

 1. Обучение детей конструированию по показу способа построения,   

2.  Обучение детей конструированию по образцу постройки (основной вид задания для данной 

возрастной группы),  

 3. Обучение детей конструированию по словесно и наглядно обозначенным требованиям к 

продукту («конструирование по условиям»),   

4. Обучение детей конструированию по замыслу (творческие задания): конструирование по 

собственному замыслу;  символическое изображение предмета, персонажа, ситуации; дополнение 

незавершенных конструкций;  перестройка образца и др.  

Работа с детьми среднего дошкольного возраста предусматривает решение следующих задач:  

1. Обучение детей конструированию с использование графических моделей  - схематическое 

изображение деталей  конструктора;  - выбор из нескольких построек постройки, подходящей к 

схеме, конструирование по схеме; - использование готовых графический схем для построения 

конструкций (основной тип задач для детей данного возраста).   

2.  Обучение детей конструированию по замыслу. Такие действия направлены на создание новых 

образов предметного мира путем преобразования имеющихся о нем представлений.  Для этой цели 

используются разные типы творческих заданий: на разработку собственного замысла 

конструкции, на завершение незаконченной постройки, на дополнение и изменение заданного 

образца новыми элементами. 

 3. Обучение детей конструированию путем символизации. Дети овладевают умением создавать 

творческие постройки, отражающие их индивидуальное восприятие и эмоциональное отношение к 

миру. Такие символические конструкции создаются детьми в процессе специальных игровых 

заданий на символическое замещение одних предметов другими и создание построек по мотивам 

музыкальных и литературных произведений.  

   В средней группе при обучении детей решению разных задач начинают использоваться 

графические модели предметов (и построек), т. е. их упрощенные схематические изображения с 

какой-то одной условной позиции (вид спереди, вид сверху, вид сбоку). Изображения даются на 

листе бумаги и строятся с определенной позиции под прямым углом к соответствующей 

плоскости предмета.  

Дети средней группы приобретают первоначальный опыт графического изображения отдельных 

строительных деталей с разных пространственных позиций (вид сверху, сбоку, спереди), дети 

также подводятся к умению объединять в графическом изображении 2-3 структурных элемента. 

При обучении графическому изображению деталей строителя используют трафареты, 

изготовленные из прозрачного пластика, с прорезями, соответствующими по форме и размерам 

изображаемым деталям. Опыт таких графических действий помогает детям при «чтении» готовых 

моделей и определении их состава. С помощью схемы удается привлечь внимание детей к 

главному: важности применения специальных средств для анализа особенностей предмета и 

определения способа его воспроизведения в постройке. 

 В старшей группе в качестве основных предусмотрены следующие виды работы:  

 1. Закрепление представлений детей об особенностях простейших графических моделей (схемы 

предмета, схемы-развертки).  

2. Обучение детей способам применения готовых графических моделей для ориентировки в 

особенностях конструируемого предмета, конструирование по готовым схемам.   

3. Обучение действиям построения графических моделей объектов с помощью специальных 

трафаретов с вырезами, соответствующими по форме основным деталям строителя. Обучение 

составлению графических моделей проводится на основе анализа конкретного образца предмета 

или постройки (основной тип задач для детей данного возраста).   

4. Обучение детей внесению в конструкции и их графические изображения элементов 

символизации и художественной выразительности.      

   Работа по конструированию в подготовительной к школе группе направлена, главным 

образом, на совершенствование имеющихся у детей действий наглядного пространственного 

моделирования объектов и постепенную интериоризацию этих действий, т.е. их перевод в 

умственный план. В ходе организации этой деятельности создаются условия для развития 
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творческого конструирования.     В работе с детьми этой возрастной группы можно использовать 

графические модели разных типов: контурные и расчлененные, обобщенные модели предметов и 

конкретные, единичные модели предмета или его конструкции. Кроме действий по использованию 

готовых графических моделей, изображающих предмет сначала с одной, затем с двух и трех 

позиций, необходимо в процессе обучения вводить действия по их самостоятельному построению 

детьми и творческому преобразованию.      Особое значение в работе с детьми этого возраста 

придается составлению и соотнесению между собой схематических изображений постройки с трех 

разных позиций (вид спереди, сверху и сбоку). Это приучает детей видеть предмет с разных 

сторон, получать о нем более полную информацию, соотносить между собой разные его 

изображения, проделывать ряд сложных интегрирующих (объединяющих) операций с 

полученными образами в уме.    

  

  Основные типы обучающих заданий: 

 1. Графическое схематическое изображение конструкции, создание схемы конструкции по  

предметному изображению (рисунку). 

 2. Перевод схем одного вида в схемы другого вида (контурных – в расчлененные,  вид сбоку – в 

вид спереди и сверху  (основной тип задач для детей данного возраста).  

 3. Создание постройки по двум схемам (вид сбоку и сверху, сверху и спереди, сбоку и спереди).  

4. Знакомство с элементами архитектуры, включение элементов различных архитектурных стилей 

в постройки.      

 

    Благодаря использованию разнообразных форм работы с графическими моделями у детей этого 

возраста интенсивно формируется «внутренний план действий», т.е. способность конструировать 

объекты «в уме», в плане воображения. Одновременно существенно повышается и возможность 

самостоятельно разрабатывать собственный конструктивный замысел во всех его звеньях, в том 

числе наиболее трудном для дошкольников звене  предварительного планирования способов 

построения будущей конструкции. К концу обучения дети, как правило, могут заранее 

предусмотреть не только тему постройки, но и способ ее сооружения, могут заранее спланировать 

этапы работы над конструкцией, обозначить ее составные части, материал и способ его 

размещения.  Их конкретизация зависит от особенностей продвижения детей группы и характера 

строительного материала, которым располагает детское учреждение.  

 

Главное: 

 – а) научить детей четко анализировать предложенный им конкретный или графический образец 

постройки, 

 б) выделять моделируемые в нем существенные для предмета связи,  

в) использовать схематические изображения в качестве внешней опоры при создании конструкции 

в уме и соотносить созданный образ предмета с реальными условиями конструктивной 

деятельности, г) вносить в него изменения, соответствующие новым условиям задачи.   

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

   Образовательная работа по данному разделу программы направлена, с одной стороны, на 

развитие познавательных способностей, а с другой - на формирование элементарных 

математических представлений. Одно из основных понятий математики - понятие числа. Развитие 

у детей представлений о числе и действиях с числами - задача введения ребенка в мир математики 

на протяжении всего дошкольного возраста.  

    Программа по математике в средней группе детского сада включает дочисловой период 

развития элементарных математических представлений. Основной задачей при этом является 

освоение детьми действий, связанных с величиной и количеством. Для развития элементарных 

математических представлений используются различные наглядные средства, в том числе мерки, 

заместители и наглядные модели.  

   Программа старшей и подготовительной к школе групп предполагает наличие достаточно 

четких представлений детей о величине и количестве предметов, владение способами их 

соизмерения, включая условные мерки разного типа, установление количественных отношений.   

Занятия в средней группе начинаются с выделения величины и количества среди других свойств 
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и отношений предметов. Для этого предлагается сравнивать предметы, различающиеся по цвету, 

форме, количеству, величине.  

   Говоря о знакомстве с величиной в средней группе, мы имеем в виду не знакомство с 

математическим понятием величины, а развитие представлений о величине предметов.    

Сравнение предметов по величине проводится сначала непосредственно путем наложения или 

приложения, затем опосредованно, с помощью условной меры.  

   Большинство заданий представлены таким образом, чтобы у ребенка появилась необходимость 

применения нового способа действий, а это возникает тогда, когда невозможно решить задачу с 

помощью известного пути непосредственного сравнения. 

    Развитие представлений о величине предметов и возможностях использования различных 

способов соизмерения подводит детей к переходу от непосредственного восприятия к 

опосредованной оценке величин. Знакомство с действиями измерения позволит в дальнейшем (в 

старшей группе) пользоваться условной меркой для развития представлений о числе как 

отношении измеряемого к мере. 

    Для развития представлений о количестве сначала используются задания, направленные на 

обобщение эмпирического опыта: отбор предметов в пределах пяти из большего количества без 

использования счета и применения действий взаимно однозначного соответствия. Дальнейшее 

развитие представлений о количестве происходит в процессе выполнения действий, связанных с 

отбором предметов (больше пяти) из большого количества. В данном случае отбор предметов 

происходит на основе действий замещения. В качестве заместителей используются фишки 

различной формы и цвета, как имеющие внешнее сходство с замещаемыми предметами, так и 

абстрактные (фишки используются вместо предмета, информация об общем количестве предметов 

может быть передана соответствующим количеством фишек). Затем развитие математических 

представлений идет в направлении установления количественных отношений (больше, меньше, 

поровну). Для этого используются наглядные модели, построенные на взаимно однозначном 

соответствии фишек-заместителей. Применение наглядных моделей позволяет детям производить 

сравнение и устанавливать количественные отношения без использования счета. В результате дети 

начинают выделять количество и величину среди других свойств и отношений предметов, 

овладевают некоторыми действиями, требующимися для сравнения  предметов по величине и 

количеству, что создает достаточно прочный фундамент для будущего математического развития 

детей.  

   Развитие познавательных способностей происходит в процессе овладения действиями 

опосредованного сравнения предметов по величине и количеству (сначала овладения действиями 

замещения предметов по величине и количеству, затем - действиями моделирования 

количественных отношений).  Ситуации построены в основном так, что действия измерения, 

замещения, моделирования, которыми должны овладеть дети, включаются в контекст интересных 

для них игровых и практических заданий. Успешность осуществления целей и задач программы во 

многом зависит от степени осмысления их воспитателем, а также от умения организовать игровую 

и практическую деятельность так, чтобы измерение величин предметов, установление 

количественного соотношения оказались необходимым условием осуществления этой 

деятельности.  

     В старшей группе дети овладевают действиями моделирования количественных отношений. 

Одной из основных задач становится развитие представлений о числе и закономерностях, 

существующих между числами в числовом ряду.  Каждое из чисел от 0 до 10 вводится в процессе 

установления соотношения двух множеств предметов, выраженных соседними числами. В 

дальнейшем число продолжает рассматриваться как совокупность элементов множества, а также 

как отношение измеряемого к мере (результат измерения заданной величины определенной 

меркой). Развитие представлений о различных количественных отношениях, представлений о 

числе, а также представлений о закономерностях образования чисел числового ряда происходит на 

основе построения и использования детьми наглядных моделей. Обучение детей установлению 

количественных отношений происходит на основе построения и использования предметных 

моделей в виде взаимно однозначного соответствия фишек заместителей, наглядно 

представляющих эти отношения. Модели этого типа вводятся в обучении раньше других, так как 

они позволяют производить замещение предметов путем наложения или приложения 

заместителей, что способствует пониманию смысла замещения (фишка используется вместо 
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предмета, информация об общем количестве предметов передается соответствующим количеством  

заместителей). Для установления количественных отношений в процессе знакомства с числами до 

десяти используется модель количественных отношений, выстраиваемая на счетах. В отличие от 

модели из двух групп фишек, замещение предметов косточками счетов дети производят на глаз. 

Далее модель количественных отношений предлагается в графической форме в виде двух видов 

значков, вычерчиваемых попарно.     

    Для развития у детей представлений о закономерностях образования чисел числового ряда 

используются предметные и графические модели в виде непересекающихся кругов (или овалов).  

Сравнение количеств сопровождается также составлением записи соотношения при помощи 

знаков: ">", "<",  "=" и цифр. В старшей группе при помощи моделей упорядочиваются стихийно 

сложившиеся  представления детей о времени,  создаются условия использования временных 

представлений для регуляции детьми собственных действий. В свободном общении педагога с 

детьми в повседневной жизни, в бытовых ситуациях, в различные режимные моменты, в 

специально организуемых математических досугах  происходит уточнение представлений детей о 

числах  и их цифровом обозначении.  

    Программа развития элементарных математических представлений у детей подготовительной к 

школе группы основывается на представлениях детей, сформированных в средней и старшей 

группах. В подготовительной группе для развития познавательных способностей и 

математических представлений детям предлагаются задания на выделение и установление 

различных математических отношений. Это количественные отношения, отношения между 

величинами, элементами множества, приводящие к определенному пониманию числа, отношения 

между числами числового ряда (от 0 до 20), отношения, возникающие между числами при 

составлении числа из двух меньших, временные отношения.  

   Развитие представлений о количественных отношениях, о числе, о числовом ряде, временных 

представлений, а также обучение детей решению арифметических задач происходит на основе 

построения и использования детьми наглядных моделей. Обучение начинается с повторения ряда 

заданий, предлагавшихся детям старшей группы и являвшихся наиболее трудными.  

Это задания на установление количественных отношений, возникающих при пересчете группами, 

устанавливаемые при помощи графических моделей в виде линии с нулевой отметкой и стрелкой, 

показывающей направление увеличения, в результате чего у детей возникает представление о 

числе как отношении измеряемого к мере.  

   Для совершенствования представлений детей о числовом ряде в пределах десяти используются 

модели в виде кругов или разветвляющихся отрезков в более усложненном по сравнению со 

старшей группой варианте: круги задаются в форме пересечений, отрезки предлагаются с двумя и 

более разветвлениями. Для развития представлений о составе чисел (от 3 до 10) из двух меньших 

используются как предметные, так и графические модели в виде различных предметных 

(геометрические фигуры, фишки) или графических (знаки «минус», «плюс», галочки, волнистые 

линии, любые геометрические фигуры и пр.) значков двух видов. Использование в обучении 

различных наглядных моделей, с одной стороны, дает возможность сделать представления детей 

обобщенными, т.е. позволяет применять их не только в тех ситуациях, которые создавались в 

обучении, но и для решения более широкого круга математических задач. С другой стороны, учит 

выделять существенные для каждой познавательной задачи признаки, устанавливать между ними 

различные отношения, т.е. развивает умственные способности детей.    

 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

   Работа по данному разделу включает следующие направления. Первое из них - развитие 

представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью взрослого знакомится с живой и 

неживой природой.  Дети узнают о некоторых растениях и животных, изменениях, происходящих 

с ними в течение жизни, взаимозависимостях живой и неживой природы, знакомятся с элементами 

экологических знаний, с объектами неживой природы (водой, песком, воздухом и др.), делают 

выводы об их свойствах.  Значительная часть материала предлагается детям на прогулках, в 

свободной деятельности, где происходит  развитие представлений об объектах и явлениях 

природы ближайшего окружения и обогащение детского опыта. Предварительная работа может 

проходить в любое удобное время.  
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   Второе направление - освоение детьми различных форм приобретения опыта, помогающих им 

получать знания. Это, прежде всего, опыт экспериментирования, проживания, а также 

сотрудничество с взрослыми (педагогами, родителями). Экспериментирование - типичная для 

дошкольника деятельность, включающая  в себя игры и действия с мокрым и сухим песком, водой 

и льдом, помогающая детям раскрыть их свойства, включив свой опыт.  Проживание помогает 

эмоциональному развитию, умению сочувствовать и сопереживать, выражать положительное 

отношение к объектам природы, дает возможность почувствовать  красоту природы, ощутить 

единство с ней.  

   Важной остается и такая форма приобретения опыта, как получение информации через 

взрослого. Дети слушают рассказы педагогов и родителей, произведения детской литературы, 

обсуждают их, наблюдают за объектами под руководством взрослого, смотрят видеофильмы и т.д. 

Сочетание всех форм приобретения опыта дает возможность полнее познать явления 

окружающего мира и выработать к ним собственное отношение. Это способствует объединению 

эмоционального и познавательного компонентов  в психическом развитии детей.    В приложении 

приводится примерный список литературы для чтения в свободное время. Многие из 

произведений рекомендовались в разделе «Ознакомление с художественной  литературой и 

развитие речи»; нет необходимости читать их дважды, вполне можно опираться на имеющиеся 

знания детей.  

   Третье направление - развитие познавательной активности. Воспитатель не стремится сразу все 

объяснить детям, ему важно обратить их внимание на непонятное явление, подвести к тому, чтобы 

дети сами задавали вопросы, умели их поставить. Большую часть работы предполагается 

проводить на тематических прогулках, в беседах, играх, побуждающих детей задавать вопросы, 

искать решение проблемных ситуаций, объединенных какой-либо темой (Почему тает снег? Как 

сделать пирог сладким? Почему не получился куличик? и т. д.). Вопросы у детей могут возникать 

спонтанно, под влиянием ярких впечатлений, что поможет  усилить познавательную мотивацию.  

    Четвертое направление - развитие познавательных и творческих способностей. В младшей 

группе эта задача решается через овладение детьми действиями замещения объектов природы 

(воды, земли, диких и домашних животных). Детей пятого года жизни (средняя группа) 

интересуют структура и свойства различных объектов, они могут прослеживать  причинно-

следственные связи. Дети вместе с взрослыми больше времени уделяют анализу разных объектов, 

ищут и находят причины того или иного явления, рассматривают рост и развитие живых 

организмов. На первое место выступает задача развития познавательных и творческих 

способностей через овладение действием замещения, а затем использования простейших 

пространственно-временных моделей (времени суток и времени года). Организованная 

партнерская  деятельность педагогов с детьми представляет собой «сплав» беседы, игры, 

художественно-выразительных средств. В разделе решаются те же задачи, что и в младшей 

группе: развитие представлений о природе ближайшего окружения, освоение различных форм 

приобретения опыта, развитие познавательной активности, познавательных и творческих 

способностей.  Развитие представлений о природе ближайшего окружения охватывает объекты 

неживой и живой природы. Знакомство с неживой природой происходит как в ходе наблюдений за 

сезонными изменениями и погодой, так и при экспериментировании с такими объектами, как вода. 

Дети узнают о ее свойствах, получают представления о ее значении и использовании в жизни 

человека, по результатам наблюдений делают выводы о причинах того или иного явления.  

    Помимо этого происходит знакомство с временами суток, временами года,  обогащаются 

представления детей о природе. Они узнают о сезонных изменениях, происходящих в природе, 

усваивают основные признаки времен года; с помощью воспитателя устанавливают взаимосвязь 

между явлениями живой и неживой природы. В уголке природы дети знакомятся с комнатными 

растениями: их названиями, внешним видом, способами ухода.   

      Ознакомление детей с природой предполагает два аспекта: один аспект состоит в развитии у 

ребенка умения видеть красоту окружающей природы, чувства любви к ней и бережного 

отношения ко всему живому; другой - в обогащении детских представлений  о мире природы и 

развитии способности выделять в самых общих чертах основные закономерности природных 

явлений. В процессе познания у ребенка вырабатывается способность творчески мыслить, желание 

приобретать новые знания о природе.  
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   Эти аспекты рассматриваются в комплексе и неотделимы друг от друга. Освоение различных 

форм приобретения опыта осуществляется тем же путем, что и в младшей группе. Отличие 

состоит в том, что дети проявляют большую самостоятельность. 

     В экспериментировании взрослый ставит  познавательную задачу, требующую выяснения 

причин того или иного явления, поиска нужного способа действий. Дети предлагают различные 

способы решения, проверяют их на практике. Благодаря этому развивается способность детей к 

решению задач, поддерживается познавательная активность.  В играх дети проживают и 

выражают свои эмоции по отношению к объектам и явлениям природы через движения, имитацию 

голосом животных и т. д.  Таким образом, они глубже осмысливают ту или иную ситуацию, 

выражают отношение к ней.  

    Чтение произведений детской литературы и ее обсуждение не только дает ребенку новые 

сведения о природе, но и создает определенное настроение, помогающее установить 

доверительную атмосферу, по-другому взглянуть на обыденные вещи. Помимо этого воспитатель 

организует экскурсии, наблюдения, просмотры фильмов и обсуждает с ними увиденное и 

услышанное. Организация экспериментирования, проживания, активных форм взаимодействия с 

природой, партнерская позиция взрослого стимулируют  развитие познавательной активности.  

Развитие познавательных и творческих способностей решается теми же путями, что и в младшем 

дошкольном возрасте, и проходит поэтапно: от овладения действиями замещения к действиям 

использования моделей времени года и времени суток. 

  В старшей группе сохраняются четыре направления образовательной работы с детьми, 

описанные в предыдущих возрастных группах: 

 - развитие представлений о природе,  

 - освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование и проживание), - развитие 

познавательной активности,  

- развитие умственных способностей.    

   К пяти годам  расширяется круг представлений и интересов детей, усложняется их мыслительная 

деятельность, начинает формироваться логическое мышление. Все это позволяет дошкольникам 

понимать и структурировать более широкие  и комплексные   взаимосвязи в живой и неживой 

природе, между растениями и животными. Основное внимание уделяется развитию 

экологического сознания детей на примере знакомства с различными экологическими системами, 

окружающими ребенка (лес, луг, водоем, город). 

     Также продолжается работа по развитию представлений детей о временах года. Развитие 

экологического сознания включает понимание связей и отношений, существующих в природе, и 

роли человека в них, с одной стороны, и умение понимать и любить все живое - с другой. 

Дошкольники знакомятся с теми экологическими системами,  где особенно четко прослеживается 

взаимосвязь живой и неживой природы. Ребенок чувствует свое единство с миром растений и 

животных, начинает осознано относиться к его обитателям. Такая работа происходит в различных 

ситуациях сотрудничества детей с педагогами и родителями: на прогулках, экскурсиях, в процессе 

экспериментирования и наблюдений за объектами живой природы, ухода за обитателями живого 

уголка, проигрывания ситуаций, требующих сопереживания и сочувствия животным и растениям, 

а также при чтении произведений детской литературы, просмотре видеоматериалов и т.д.  

    Развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит через овладение 

действиями наглядного моделирования. К пяти годам дети, в основном, овладевают действием 

замещения. Они способны самостоятельно придумывать большее количество условных 

обозначений. Помимо этого,  дети активно осваивают действия использования, а затем и 

построения моделей. Модели экосистем дают представление о неразрывной взаимосвязи всего 

живого и неживого на Земле, роли человека в сохранении экологического равновесия на планете. 

Самостоятельное построение детьми различных моделей в середине и в конце года способствует 

развитию их творческих способностей, зарождению и реализации собственных замыслов при 

создании фантастических "живых миров».  

    Основные четыре направления образовательной работы с детьми сохраняются и в 

подготовительной к школе группе.   Дети седьмого года жизни имеют широкий круг 

представлений об окружающем мире и разнообразный опыт общения с природой. Познавательное, 

личностное и социальное развитие ребенка переходит на  более высокий уровень. В связи с этим 

появляется возможность углубить содержание образовательной работы с детьми, расширить 
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пространство, с которым знакомится ребенок,  выйти за рамки природы ближайшего окружения. 

Это происходит через знакомство со сложными и хрупкими связями живой и неживой природы в 

природных зонах. Понимание закономерностей, зависимостей и взаимосвязей живого и неживого, 

растений и животных внутри природных зон Земли дает возможность ребенку почувствовать себя 

неотъемлемой частью этого процесса, причастным к сохранению его красоты и многообразия.  

   Познавательные и творческие способности развиваются в процессе овладения действиями 

использования, а затем и построения моделей, отображающих связь животного и растительного 

мира различных природных зон Земли с условиями жизни в них. Дети знакомятся с флорой и 

фауной природных зон Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), узнают о влиянии условий  неживой 

природы на образ жизни   растения и животных. Эта работа происходит в различных ситуациях 

сотрудничества детей с педагогами и родителями: на прогулках, экскурсиях в музей, зоопарк и 

ботанический сад; в процессе экспериментирования и наблюдений за объектами живой  и неживой 

природы; в ходе проигрывания ситуаций, требующих сопереживания и сочувствия животным и 

растениям, а также при чтении произведений детской литературы, просмотре видеоматериалов и 

т.д.    

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

   Образовательная работа с детьми по данному разделу начинается в старшей группе и 

направлено на развитие у старших дошкольников представлений о понятийных отношениях, 

лежащих в основе логического мышления. Овладение логическими отношениями занимает 

существенное место в интеллектуальном развитии ребенка. Такие отношения, как правило, 

вообще не осваиваются в дошкольном возрасте, однако старшие дошкольники вполне в состоянии 

"перешагнуть" барьер между наглядно-образным и логическим, понятийным мышлением. Это 

становится возможным, если, опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольному 

возрасту способы группировки и упорядочения объектов, раскрывать сами понятийные отношения 

при помощи наглядных моделей. Это модели особого рода: наглядная форма имеет в них условно-

символическое значение.  

   В программу включено освоение двух видов понятийных отношений: классификационных 

(отношения подчинения и соподчинения) и сериационных (отношения последовательности). 

Отношения сериации - это отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака. Признаки, по которым упорядочиваются объекты, могут 

быть наглядными (величина, яркость и др.) или скрытыми от непосредственного наблюдения 

(сила, доброта, ум и др.). Установление последовательности понятий об объектах, различающихся 

по выраженности тех или иных свойств, осваивается при помощи ряда из полосок или кружков 

равномерно возрастающей величины. Классификационные отношения - это отношения между 

понятиями по уровню их обобщенности, или родо - видовые отношения.    В основе обобщения 

лежит установление соотношения понятий по содержанию (совокупности существенных 

признаков) и объему (совокупности охватываемых данным понятием объектов). Освоение 

классификационных отношений заключается в том, что дети постепенно приходят к пониманию и 

использованию при решении познавательных задач обратной зависимости между объемом и 

содержанием понятий: чем богаче содержание понятия (т.е. чем больше признаков оно включает), 

тем уже его объем, и наоборот.  

       Установление классификационных отношений осваивается при помощи модели в виде кругов, 

наиболее распространенного в логике способа наглядного изображения отношений между 

объемами понятий, и модели типа "древа", наиболее часто применяющегося в систематике для 

отображения различных иерархий понятий. Предлагаемая программа усложняется по ряду 

параметров.  

   Во-первых, меняется форма, в которой представляется детям моделируемое содержание. На 

начальных занятиях дети сначала упорядочивают или группируют реальные объекты или 

картинки с их изображением по заданному признаку, а затем отображают эти отношения в модели. 

В дальнейшем объекты обозначаются только словесно. При этом словесное предъявление также 

усложняется: от последовательного диктанта (слова, обозначающие объекты, перечисляются в том 

порядке, который соответствует последовательности отображения на модели) к диктанту 

"вразбивку" (слова перечисляются в произвольном порядке).  
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   Во-вторых, усложняются действия моделирования. В силу условно-символического характера 

модели существенное значение приобретает первоначальное ознакомление детей с правилами 

построения моделей и, соответственно, обучение дошкольников соотнесению понятий и 

отношений между ними с построенной моделью. На следующем этапе дети самостоятельно 

проводят такое соотнесение.  

   Моделирование логических отношений выполняется на знакомом детям материале, с опорой на 

знания, полученные ими на занятиях или в обыденной жизни. 

   Перед каждым занятием, предполагающим моделирование отношений между определенными 

понятиями, полезно провести с детьми беседу для выявления того, знакомы ли они с теми 

предметами, явлениями, которые будут служить материалом моделирования, и, если окажется 

необходимым, для пополнения соответствующих знаний.  

   Для развития представлений о сериационных отношениях используется наглядная модель в виде 

сериационного ряда, то есть ряда объектов (кругов, полосок) равномерно изменяющейся 

величины. Величина заместителя отражает выраженность признака в объекте. Вначале дети 

овладевают действием соотнесения наглядного ряда величин и ряда упорядоченных объектов. 

Затем дошкольники используют сериационный ряд в качестве модели отношений между наглядно 

представленными объектами.  

     На следующем этапе наглядный ряд величин используется детьми в качестве модели словесно 

обозначенных сериационных отношений между объектами. Интериоризация действий 

моделирования, перевод их во внутренний план осуществляется на последнем этапе в процессе 

самостоятельного построения детьми пространственной модели сериационных отношений 

объектов. В качестве модели классификационных отношений используются круги, при помощи 

которых отношения между понятиями по объему (т.е. широте охватываемого ими класса 

объектов) обычно иллюстрируются в учебниках логики. Однако здесь их функция резко 

изменяется, из иллюстраций они превращаются в средство освоения детьми нового для них типа 

отношений. В этой форме модели понятия обозначаются кругами, относительная величина 

которых передает уровень обобщенности понятий, его объем. Дети рассматривают отношения 

между понятиями двух, а затем трех степеней обобщенности. При этом каждое понятие выступает 

в качестве родового по отношению к менее общему и в качестве видового по отношению к более 

общему.    Пространственное расположение кругов в модели передает отношения между 

понятиями.  

   Для решения основной задачи обучения - усвоения детьми обратной зависимости между 

объемом и содержанием понятий - недостаточно, однако, работы с моделями, отображающими 

только соотношение объемов. Необходимо также обозначать содержание тех понятий, которые 

отображаются при помощи моделей, но это связано с существенными трудностями. Дело в том, 

что общие понятия являются также и абстрактными. Большей частью они объединяют объекты по 

их внутренним, существенным признакам, отвлекаясь от внешних, конкретных. Поэтому их 

адекватное обозначение может быть только словесным, "нарисовать" его невозможно. На первых 

порах в обучении используются картинки, обозначающие содержание наиболее частных, 

конкретных понятий (например, отдельных видов животных или растений), более же общие 

понятия называются устно. В дальнейшем содержания понятий обозначаются при помощи 

условных значков. Вводя их, необходимо каждый раз специально обсуждать, что именно (какое 

понятие) каждый значок будет обозначать, и почему он для этого подходит, обращать внимание на 

то, что с переходом от более общих к более частным понятиям их содержание все более 

обогащается, добавляются новые признаки. При этом ни в коем случае не следует стремиться 

передавать в условных обозначениях подлинное и, тем более, научное содержание понятий или 

словесно его формулировать. Необходимо постоянно помнить, что моделируются (и, 

следовательно, подлежит усвоению) только отношения между понятиями (как по объему, так и по 

содержанию), сами же значения слов, обозначающих понятия, могут оставаться такими, какими 

они сложились у детей в прошлом опыте. Значок, обозначающий содержание каждого понятия, 

помещается внутри круга, обозначающего его объем.   

Подготовительная группа 

    В подготовительной группе дети продолжают осваивать сложные отношения, существующие 

между понятиями разной степени обобщенности. Образовательная работа идет в двух 

направлениях.  
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  Первое направление связано с освоением детьми новой формы модели классификационных 

отношений между понятиями - в виде "древа", позволяющего наглядно представить родо-видовую 

иерархию понятий. Этот тип модели служит опорой в установлении отношений между понятиями 

по уровню обобщенности. Новая форма модели классификационных отношений в виде "древа" 

имеет ряд структурных особенностей: родовое понятие изображается верхней точкой, видовые 

понятия - точками, расположенными ниже. Связи между понятиями отображаются линиями, 

соединяющими точки, обозначающие родовое и видовые понятия.  

Освоение моделирования в форме "древа" начинается с опорой на модель тех же отношений в 

форме кругов и разворачивается в той же последовательности, с теми же линиями усложнения, что 

и в старшей группе.  

Сочетание в опыте детей разных форм моделирования отношений между понятиями обеспечивает 

развитие наиболее обобщенных представлений ребенка о понятийных отношениях. Второе 

направление связано с работой над содержаниями понятий. Дети учатся выделять разные 

признаки объектов, выбирая их в качестве основания классификации; находить существенные 

признаки, составляющие содержание понятий; использовать существенные признаки объекта для 

выяснения категории, к которой он относится и т.д. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации  

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах 

«Академия для родителей» 

Собеседование с ребенком в присутствии  родителей 

Совместные досуги и мероприятия на      основе партнерской 

деятельности  родителей и педагогов. 

 Ознакомление родителей с  деятельностью детей (видеозапись). 

Открытые мероприятия с детьми для  родителей  

Посещение культурных учреждений при  участии родителей ( театр, 

библиотека, выставочный зал и др.)  

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные      

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

Совместные наблюдения 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 Задачи: 

 • Овладение речью как средством общения и культуры.  

• Обогащение активного словаря.  

• Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

• Развитие речевого творчества.  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

• Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 

Речевое развитие включает 

1.Овладение речью как средством общения и культуры. 
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2.Обогащение активного словаря. 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4.Развитие речевого творчества. 

5.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

6.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7.Развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического 

 

Особенности речевого развития детей 2 – 3 лет 

1.Грамотная речь педагога; 

2.Методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения (поручения, подсказ, 

образец, сопряжённая речь и др.); 

3.Методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать (рассказы, 

чтение); 

4.Самостоятельное рассматривание картинок, игрушек, книжек (на развитие инициативной речи) 

 

 

Особенности речевого развития детей 3 – 4 лет 

1.Грамотная речь педагога; 

2.Методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения (поручения, подсказ, 

образец) 

3.Обращения, образец взаимодействия посредством речи в разных видах деятельности); 

 

5. Методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать (разговоры, 

рассказы, чтение); 

6. Организация «Уголка интересных вещей» (стимулирование самостоятельного рассматривания 

книг, картинок, игрушек, предметов для развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений детей об окружающем). 

 

Особенности речевого развития детей 4 – 5 лет 

1. Грамотная речь педагога; 

2. Методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения (удовлетворение 

потребности в получении и обсуждении информации; формирование навыков общения со 

сверстниками; 

3. Знакомство с формулами речевого этикета); 

4. Методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и 

слышать (выслушивание детей; уточнение ответов; подсказ; рассказы воспитателя - акцент на 

стимулирование познавательного интереса); 

5. Организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (наборы картинок, фотографий, 

открыток, лупы, магниты и др. для развития объяснительной речи). 

 

Особенности речевого развития детей 5 – 6 и 6 – 7 лет 

1.Грамотная речь педагога; 

2.Методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения 

(знакомство с формулами речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп 

диалогических умений; умений грамотного отстаивания своей точки зрения); 

3.Методы и приёмы, направленные на формирование навыков самостоятельного рассказывания 

(поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и 

повторение рассказов; уточнения, обобщения); 

4.Организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (пополнение уголка – акцент на 

расширении представлений детей о многообразии окружающего мира; организация восприятия с 

последующим обсуждением); 

5.Создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого 

ребёнка. 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 
Направления работы по развитию речи 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия 

звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя. 

4. Развитие связной речи. 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и 

речи: различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове. Воспитание любви и интереса к художественному 

слову. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову,  

знакомство детей с художественной литературой 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи: 

 1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний (в том числе краеведческой)  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте  

4) Развитие литературной речи 

 

 Формы работы  

1) Чтение литературных произведений (в том числе краеведческих) 

 2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 7 

) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

 9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день в младшем и 

старшем дошкольный возраст 

 

Направления развития ребёнка 1 -я половина дня 2-я половина дня 

Речевое развитие НОД  

Наблюдения .Беседы  Игры. 

Дидактические игры, 

словесные игры. Развивающие 

игры. Досуги. Индивидуальная 

Речевое развитие Художественная 

литература 
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работа 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса  

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
1.Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования.  

2.Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

3. Хороводные игры, 
пальчиковые игры.  

4. Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 5. Тематические досуги.  

6. Фактическая беседа, 

эвристическая беседа.  

7. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 
гимнастики.  

8..Речевые дидактические 

игры. 

9.Наблюдения.  

10.Чтение.  

11. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

12.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

13. Разучивание 
скороговорок 

чистоговорок.  

14. Индивидуальная 

работа.  

15. Освоение формул 

речевого этикета. 

16.Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром.  

17. Досуги. 

1. Игры с предметами и 

сюжетными игрушками.  

2. Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевые игры. 
5. Игры-драматизации.  

6. Работа в книжном 

уголке. 

 7.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

 8. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 9. Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды.  
10. Коммуникативные 

тренинги. 

 11. Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

12. Экскурсии.  

13. Проектная 

деятельность. 

14. Дидактические игры. 

15. Настольно-печатные 

игры. 

 16. Досуги. ,  
17.Продукт. деятельность. 

18. Разучивание стих.  

19. Речевые задания и упр.. 

20. Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций.  

21. Занятия по - обучению 

пересказу, составлению 

описательного рассказа об 

игрушке. 

1.Коллективный  монолог. 

 2. Игра-драматизация с 

использование м разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

3. Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)  

4. Самостоятельная 

художественно - речевая 

деятельность детей. 
 5. Сюжетно - ролевые 

игры.  

6. Игра- импровизация по 

мотивам сказок.  

7. Театрализованные игры. 

 8. Дидактические  игры.  

9. Игры-драматизации  

10. Настольно – печатные  

игры.  

11. Совместная 

продуктивная и игровая 
деятельность детей.  

12. Словотворчество. 

1.Игры парами  

2. Беседы.  

3. Чтение, рассматривание 

иллюстраций.  

4. Игры - драматизации.  

5. Досуги, праздники.  

6. Экскурсии.  

7. Совместные семейные 

проекты.  

8. Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок. 

 9. Тренинги (действия по 

речевому образцу)  

10. Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию.  

11. Информационная 

поддержка родителей.  

12. Консультации 

 

Содержание работы  

по освоению детьми образовательной области "Речевое развитие" 

 

    В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи и речевого общения 

детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений, в семье.  В 

программе содержатся задачи овладения детьми различными сторонами речи: фонетикой, 

грамматикой, лексикой. (Фонетика – раздел языкознания, выделяющий  звуковую сторону языка, 

грамматика – закономерности  образования и употребления форм слов: согласование слов по 
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падежам, временам, родам, числам,  лексика – словарный состав языка.)  Обучение языку, 

развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком 

языковыми навыками: фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в контексте 

развития общения детей друг с другом и с взрослыми (как одно из средств развития 

коммуникативных способностей).  

   Главная цель речевого развития ребенка в ДОУ - освоение им норм и правил родного языка, их 

гибкое применение в различных ситуациях, в том числе как средства познания, общения 

(коммуникации), регуляции поведения и деятельности. 

    Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в  программе в виде  

заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» и 

«Подготовка к освоению грамоты».  

    В разделе «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» развитие речи 

включено в контекст ознакомления детей с литературными произведениями (сказками, 

рассказами, стихами) и удерживается задачами образовательной работы по обучению детей 

пересказу  и собственному сочинению литературных произведений.  

   С точки зрения развития речи такая образовательная работа, построенная на литературных 

произведениях, позволяют детям овладеть такими структурными компонентами грамматики,  как 

речевое высказывание. Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе 

происходит также и в других разделах,  одновременно с непосредственным решением 

образовательных задач раздела (или области).   

   Разделы, образовательная работа по которым активно использует речевые средства и, 

следовательно, решает задачи речевого развития: 

 - во всех разделах области «Развитие познания» происходит развитие речи в ее обобщающей 

функции (как одной из сторон умственного развития ребенка),     

- в разделе «Ознакомление с логическими отношениями» происходит накопление и обогащение 

словаря ребенка на основе знаний и представлений об окружающей жизни;  

 - в разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» происходит знакомство с 

наречиями и предлогами, овладение их использованием для ориентировки в пространстве 

 -в разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное использование антонимов 

(широкий - узкий, длинный - короткий, высокий  - низкий, длинный - короткий, светлый – 

темный).  Сознательное, профессиональное отношение педагогов к развитию регуляторных 

способностей детей позволяет развиваться  речи в ее планирующей и регулирующей функции 

(Педагог ставит перед детьми познавательные и коммуникативные задачи; помогает удерживать 

их, применяя для этого специальные методические приемы; принимает предложения (задачи) 

детей). Речь педагога сама по себе важна для развития речи детей. Ведь все, что делают 

окружающие детей взрослые, в том числе и их речь – образец для подражания детьми.    

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 Развитие речи детей в ситуациях ознакомления с художественной литературой происходит в 

результате их ознакомления с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух 

различных текстов детской литературы различных жанров, проигрыванию детьми сюжетов сказок, 

пересказу сказок с опорой на их предметные и графические модели, сочинению детьми своих 

сказочных историй.  

   Решение задач по развитию речи ребенка включено в его литературно-художественную 

деятельность и, в основном, ею мотивировано. Речевые задачи по освоению средств 

художественной выразительности (антонимов, сравнений, синонимов, эпитетов) вынесен в 

специальные игры-упражнения. Объединение в общем смысловом контексте всех речевых задач 

(связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь; речевое творчество) 

объясняется целесообразностью такой образовательной работы по развитию речи у детей 

дошкольного возраста. Введение ребенка в мир художественной литературы начинается с его 

ознакомления с произведениями разных литературных жанров. Поэтому список литературы для 

чтения (см приложение) включает в себя сказки, рассказы, стихи, потешки, загадки. Такое 

ознакомление происходит через целостное познавательно-эмоциональное переживание ребенка, 

происходящее в процессе слушания литературных произведений. От личностного переживания и 

проникновения детей в художественное произведение ребенок движется по пути более точного 
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понимания событий произведения, воссоздания его основной структуры путем двигательного, 

пространственного или графического моделирования  его сюжета, освоения средств 

художественной литературы. Таким образом, ребенок переходит с позиции слушателя на позицию 

рассказчика, владеющего средствами собственной передачи литературного текста. Сначала эти 

средства даются ребенку во внешнем плане. Ими являются условные заместители персонажей 

произведения, символы, наглядные модели, которые позволяют ребенку проявить свое отношение 

к героям произведений, передать его основные события. Постепенно внешние действия с такими 

заместителями становятся внутренними, умственными, позволяя ребенку произвольно направлять 

себя на передачу авторского текста. К концу дошкольного возраста дети могут самостоятельно 

пересказать небольшие произведения, выделяя в них основные события и смысл. Занимая 

позицию рассказчика, ребенок постепенно и сам проявляет себя в литературно-художественном 

творчестве, входит в авторскую позицию.  

   Таким образом, в процессе проведения занятий происходит развитие не только эмоционального, 

но и аналитического компонентов литературно-художественного творчества.  Образовательная 

работа по ознакомлению детей с детской художественной литературой, овладению детьми 

(пересказом), развитию речи детей во всех возрастных группах осуществляется по трем основным 

направлениям. 

 1.  Ознакомление детей с детской художественной литературой. Дети знакомятся с различными 

жанрами художественной литературы (сказки, рассказы, стихи, загадки и т. п.), авторскими и 

народными, в соответствии со своими возрастными возможностями. Произведения подобраны 

таким образом, что они знакомят детей с разными сторонами действительности: произведениями 

культуры, явлениями живой и неживой природы, миром человеческих отношений, миром 

собственных переживаний.  

 2. Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности. Сюда включается 

ознакомление детей со средствами художественной выразительности, развитие звуковой стороны 

речи, словаря, связной выразительной речи, ее грамматического строя. 

3. Развитие умственных способностей детей на материале художественной литературы. В это 

направление включаются задания, нацеленные на развитие мышления и воображения ребенка.  

 

   В младшей группе осуществляется следующая работа: 

 - выделение в произведениях средств художественной выразительности (эпитетов) и их активное 

использование детьми при описании предметов; 

 - помощь детям в построении по возможности развернутых ответов на вопросы по содержанию 

прочитанного, по описанию игрушек и картинок, персонажей сказки.  

   Такие ответы могут включать в себя указания на наглядные (цвет, форма, величина и др.) и 

ненаглядные (доброта, смелость и др.) признаки. Сюда же входит построение бесед на 

интересующие детей темы, во время которых происходит работа над расширением словарного 

запаса, грамматического строя, выразительности; -  разучивание и выразительное чтение детьми 

отдельных стихотворений. Игры-драматизации, требующие от детей интонационной и 

мимической выразительности. Свое эмоциональное отношение к событиям сказки ребенок 

начинает проявлять с помощью элементарных символических средств (цвет, форма предмета), 

позволяющих обобщить свое переживание (использование символических обозначений 

персонажей сказок). В области развития воображения у ребенка начинают складываться 

предпосылки собственного творчества. Ребенок может включаться в совместную с взрослым и 

другими детьми литературно-художественную деятельность (совместное сочинение сказок и 

историй). В любом случае эмоциональное «проживание» ребенком литературного произведения 

предшествует его анализу с помощью специальных средств.  

   В средней группе развитие речи ребенка и его литературно - художественная деятельность 

осуществляются по тем же трем основным направлениям. В работе по освоению специальных 

средств литературно-речевой деятельности добавляются следующие направления:  

- активизация детей с целью применения ими средств художественной выразительности: эпитетов 

и сравнений - при пересказе сказок, описании предметов и игрушек, ответах на вопросы, 

сочинении историй; 

 - помощь детям при построении полных и выразительных ответов по содержанию прочитанного, 

по описанию картинок, игрушек, персонажей сказок;    
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- выразительное чтение детьми отдельных стихотворений, игры-драматизации по произведениям 

художественной литературы с индивидуальными ролями, требующими от детей интонационной и 

мимической выразительности; 

 - подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в 

дидактических играх, направленных на развитие смысловых связей между словами;  

 - развитие звуковой культуры речи. 

    Для развития умственных способностей детей в качестве средства, помогающего ребенку 

определять главные структурные компоненты сказки и опираться на них при ее пересказе, 

выступает наглядная пространственная модель сериационного или двигательного типа. В области 

развития воображения совершенствуется действие «опредмечивания» заданных элементов 

действительности.   

  В старшей группе для ознакомления с детской художественной литературой применяются и 

другие формы работы с художественным произведением: просмотр диа- и видеофильмов, 

разучивание стихотворений, чтение по ролям и т.д. Художественные произведения подобраны 

таким образом, что они знакомят детей с разными сторонами действительности: явлениями живой 

и неживой природы, миром человеческих отношений, произведениями культуры, миром 

собственных переживаний.  Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности 

предполагает ознакомление детей со средствами художественной выразительности, овладение ими 

лексической и грамматической культурой, развитие связной и выразительной речи. Большое 

внимание уделяется созданию ситуаций, требующих от ребенка активного использования средств  

художественной выразительности, а также самостоятельного построения речевого высказывания 

при пересказе знакомых художественных произведений и сочинении собственных. Работа по 

овладению детьми средствами литературно-речевой деятельности включает в себя: 

 -выделение в художественных произведениях средств художественной выразительности 

(эпитетов, сравнений) и их активное использование в специальных игровых упражнениях и 

собственной речи (описание предметов с указанием их наглядных: цвет, форма, величина, 

материал, и не наглядных признаков).  

   В старшей группе добавляются специальные упражнения по использованию синонимов и 

антонимов; 

  - подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в процессе 

дидактических игр, направленных на расширение смысловых связей между словами;  

 - построение развернутых ответов на вопросы по содержанию прочитанного, описанию картинок, 

игрушек, представляемых предметов и событий.  

 В старшей группе добавляются   задания по пересказу прочитанного, рассказыванию 

придуманных эпизодов знакомых сказок и сочинению собственных;  - эмоционально 

выразительное чтение и рассказывание. С одной стороны, это заучивание и чтение отдельных 

стихотворений, с другой - участие в драматизации произведений детской художественной 

литературы, требующее от детей интонационной и мимической выразительности. 

    В старшей группе детям предлагаются произведения с большим количеством и смысловым 

разнообразием ролей, чем в средней;  - свободные беседы с детьми на интересующие их темы, 

обсуждение событий, произошедших в детском саду и дома. Для развития умственных 

способностей продолжается овладение детьми действием использования готовой 

пространственной модели при пересказе известных сказок, причем модель представляет собой 

наглядный план сказки.  

   В подготовительной группе в работе по освоению средств литературно-речевой деятельности 

большое внимание уделяется овладению лексической и грамматической культурой; развитию 

связной и выразительной речи. Большое внимание уделяется умениям использовать в речи 

эпитеты, обозначающие наглядные признаки (цвет, форма, величина, материал), и ненаглядные, 

обозначающие свойства объектов (грустный, веселый, добрый). Проводится работа по 

ознакомлению со сравнениями, синонимами и антонимами. Для этого организуются специальные 

игры, даются упражнения, предлагается ответить на вопросы.  Для развития у детей связной речи 

предлагаются вопросы по содержанию прочитанных произведений, по описанию картинок, 

игрушек, представляемых событий и предметов, по пересказу прочитанного текста, по 

придумыванию новых эпизодов знакомых сказок и сочинению собственных. Все типы заданий 

усложняются; основной упор делается на работу по представлению, без опоры на предметы 
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(картинки, игрушки).  В этот же раздел работы включается проведение с детьми бесед на 

интересующие их темы, свободное обсуждение событий, происходящих дома и в детском саду.    

   Для развития у детей выразительного чтения и рассказывания предлагается заучивание и 

выразительное чтение отдельных эмоционально насыщенных стихотворений, а также проведение 

игр - драматизаций произведений детской художественной литературы, требующих от детей 

интонационной и мимической выразительности.  

    Развитие понимания обобщенного смысла сказок предполагает сопоставление близких по 

смыслу, но разных по сюжету сказок. Дети слушают две близкие по смыслу сказки, обсуждают их, 

и в процессе обсуждения подходят к пониманию этого обобщенного смысла. Развитие умения 

обозначать свое отношение к персонажам сказок и историй происходит с помощью 

символических средств. Это происходит при сочинении детьми сказок и историй с опорой на 

символические средства, заданные взрослым, или придумывании символов для обозначения 

своего отношения к персонажам в заданной взрослым игровой ситуации. В подготовительной 

группе дети от общей оценки персонажей, как положительных, так и отрицательных, переходят к 

более дифференцированному обозначению их внутренних, качественных характеристик при 

помощи символических средств.     

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГРАМОТЫ И 

 РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РУК 

      Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного возраста: 

развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и подготовка руки к 

письму. Овладение действиями ориентировки в звуковой стороне речи и ознакомление  с 

основами грамоты, связанное с замещением звуков речи различными знаковыми  средствами, 

приводит к развитию умственных способностей детей. Дети учатся моделировать как отдельные 

речевые познавательные единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в целом 

(предложения). Они способны использовать готовые схемы, модели и строить их самостоятельно: 

делить слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить предложения на слова и составлять 

их из слов и букв; сравнивать модели слов по звуковому составу, подбирать слова к заданной 

модели и т. д. Развитие познавательных способностей ведет к осознанному отношению детей к 

различным сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет к пониманию 

некоторых закономерностей родного языка, формированию основ грамотности.  

    В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так и 

творческие способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными движениями кистей и 

пальцев рук (изображают различные явления и объекты: дождь, ветер, кораблик, паровозик, 

зайчика, бабочку и др.); затем, при ознакомлении с элементами письменной речи, графическими 

умениями.  Дошкольники конструируют, достраивают с помощью фломастеров или цветных 

карандашей отдельные объекты и явления: шалашики, солнышко, птичек, лодочки и т. п. 

Подобные занятия способствуют развитию воображения, фантазии, инициативы и 

самостоятельности детей.    

   Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие фонетико - 

фонематической стороны речи с целью подготовки детей к обучению звуковому анализу слов и 

развитие движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму. Работа по развитию у 

детей звуковой стороны речи направлена на совершенствование их артикуляционного аппарата и 

фонематического восприятия. В ходе образовательных ситуаций детей знакомят со звуками 

окружающего мира, звуком как единицей речи. Вычленяя звуки из общего потока, дети 

распознают, кто или что издает их. Затем в ходе звукоподражательных упражнений они учатся 

правильно произносить гласные звуки (а, о, у, и, ы, э) и некоторые согласные (м — мь, п — пь, б 

— бь, т — ть и др.), кроме шипящих и свистящих. Термины, характеризующие звук (гласные, 

согласные и т. п.), на занятиях не используются. Способы освоения звуковой стороны речи 

задаются взрослым. Воспитатель произносит звукосочетание, выделяя гласный звук голосом. В 

результате дети овладевают звуковым эталоном произнесения гласных звуков, что, собственно, и 

подготавливает к интонационному выделению любого звука в слове — способу естественного 

моделирования речевого звука. Эти упражнения могут использоваться в игровой деятельности при 

разыгрывании сказочных ситуаций, на занятиях, в самостоятельной деятельности. Значительную 

роль при этом играет эмоциональная окраска: выразительные движения, интонации, мимика, 
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жесты и т. д. Развитие у детей младшего дошкольного возраста умения управлять кистями и 

пальцами рук способствует развитию произвольности движений, что является общеразвивающей 

задачей на этом возрастном этапе. Упражнения для развития движений рук включаются в контекст 

стихов, потешек, игр. В ходе совместной с воспитателем деятельности дети учатся 

координировать свои действия. Склонность к подражанию помогает дошкольникам копировать 

движения взрослого, которые служат своеобразной «меркой», помогающей подладить свои 

движения к образцу. Малыш с удовольствием изображает зайчиков, птичек, оленей, черепах, 

бабочек и др. При необходимости в свободном общении воспитателя с детьми, у которых не 

скоординированы движения рук, вполне допустима дополнительная работа.        

Средняя группа  

   В средней группе продолжается работа по развитию фонематической стороны речи с целью 

подготовки детей к овладению звуковым анализом слов и формированию движений кистей и 

пальцев рук с целью подготовки руки к письму. В процессе работы над звуковой стороной речи 

значительно расширяется диапазон задач, так как дети пятого года жизни особенно сензитивны к 

звуковой стороне речи. Дошкольники «погружаются» в звуковую действительность языка: учатся 

выделять отдельные звуки в словах, определять первый звук в слове, подбирать слова с 

определенным звуком и различать на слух твердые и мягкие согласные (без употребления самих 

терминов). Сначала детей знакомят со звучащим словом, стараясь идентифицировать его с 

определенным образом предмета, явления, признака и т. п.  

   В этом возрасте дети получают представление о протяженности слов (короткие и длинные), 

знакомятся со слоговым делением слов на основе выделения гласных звуков. (Термин «слог», так 

же как и «звук», не употребляется). Для решения данной задачи детям предлагают специальные 

дидактические игры, в которых дошкольники делят слова на части, прохлопывая, отстукивая или 

прошагивая ритмико-слоговую структуру одно-, двух- и трехсложных слов.  

В подобных упражнениях в качестве вспомогательного средства используются заместители — 

мелкие фишки, игрушки, наглядно изображающие отдельные части слов. Эти заместители 

являются прообразом графической записи слогов.  

  На следующем этапе дети голосом выделяют некоторые согласные звуки: свистящие, шипящие, 

сонорные и другие (ш, ж, ч, щ, ц, с — сь, з — зь, р — рь, м — мь), то есть такие звуки, которые 

можно произнести протяжно. Затем для интонационного выделения голосом дошкольникам 

предлагают звуки, которые нельзя тянуть голосом: взрывные, губные и другие (к — кь, д — дь, т 

— ть). Таким образом, дети осваивают обобщенный способ интонационного выделения звуков в 

словах, позволяющий вычленить звук любой качественной характеристики. Параллельно 

проводится работа по различению на слух твердых и мягких согласных звуков. Детей учат 

сравнивать слова по звучанию; различать пары звуков по твердости и мягкости и называя их 

соответственно «старшими» и «младшими братцами» (а не твердыми и мягкими согласными). 

Дети легко устанавливают, что «большой мотор» звучит твердо (р-рр), а «маленький» — мягко 

(рь-рь-рь), «большой комар» поет — з-з-з, а «маленький» — зь-зьзь и т. п.  Кроме того, для 

решения данной задачи дети оперируют предметными картинками,    

группируя их в соответствии с заданными звуками, заключенным в словах-названиях (б — бь, л — 

ль, с — сь и т. д.). Детей учат определять первый звук в слове, что по сути является началом 

звукового анализа. Само по себе действие выделения первого звука в слове достаточно конкретно 

и доступно ребенку четырех лет (в отличие от традиционного понимания позиции звука в слове: 

начало, середина, конец слова). В этом возрасте дошкольники успешно подбирают слова на 

заданные воспитателем звуки, чему способствует их умение вычленять отдельные звуки, а также 

привлекательность этих заданий (например, педагог предлагает детям положить в мамину сумку 

вкусные вещи со звуками к и кь и т. п.).  

   На занятиях по развитию звуковой стороны речи широко используются стихи, считалки, 

поговорки, потешки, сказки, различные игры, игровые ситуации и приемы, вызывающие интерес у 

детей этого возраста. 

    В средней группе увеличивается количество занятий, направленных на развитие движений 

кистей и пальцев рук, усложняются упражнения, направленные на развитие этих умений. Эти 

задания нацелены на развитие координированных движений обеих рук и гибкости мелкой 

мускулатуры кистей и пальцев. В средней группе не используется условное деление движений на 

две группы: для рук и для пальцев. Предлагаемые детям упражнения, как правило, сочетают в себе 
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и те и другие движения. Словесное сопровождение движений создает эмоциональное отношение 

ребенка к изображаемому. Дети четырех лет с удовольствием включаются в совместную 

деятельность по подражанию и «проживанию» ситуаций, предлагаемых взрослым. Они уже 

лучше, чем раньше, могут управлять своими руками, координировать движения, действовать 

синхронно обеими руками. В этом возрасте дошкольники уже способны обращать внимание на 

сверстников и контролировать свои движения и движения других детей.   

 

Старшая группа 

    В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической стороны речи и 

овладению элементарными графическими умениями. Развитие фонематической стороны речи. В 

старшей группе продолжается работа со звучащим словом, определению его протяженности 

(измерение слоговой структуры слов хлопками, шагами). Вводится термин «слог» и графическая 

запись слогового деления, которая используется наравне с хорошо знакомыми детям по средней 

группе игрушкам и заместителями. Дети продолжают интонационно выделять заданные звуки в 

словах, подбирать слова на определенный звук, вычленять первый звук в слове.    

   Параллельно детей знакомят со смыслоразличительной функцией звука: объясняют, что 

некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком (дом — сом, врачи — грачи, раки 

— маки, лев — лес, лук — жук и т. п.). При этом слова даются в стихотворном контексте, поэтому 

детям несложно догадаться, какой звук «хитрит». Детям, очевидно, что слово лев меняется на 

слово лес. Звуковой анализ предполагает различение звуков по их качественной характеристике: 

гласные, твердые и мягкие согласные. Сначала детей учат различать гласные и согласные звуки. 

Дошкольники открывают для себя «волшебные» звуки, которые можно петь, долго тянуть 

голосом, при произнесении которых воздух свободно выходит изо рта. Это «поющие» (гласные) 

звуки. Вводится термин «гласный звук» и его обозначение — красная фишка. Чуть позже детей 

знакомят с делением на твердые и мягкие согласные звуки. Дети отмечают, что эти звуки нельзя 

пропеть, при их произнесении воздух встречает преграды (язык, зубы, губы). Вводятся также 

термины «твердые» и «мягкие согласные» и их обозначения — синие и зеленые фишки. При этом 

дидактический материал (картинки-схемы звукового состава слов, фишки, указки) делает звуковой 

анализ материализованным и вполне доступным детям дошкольного возраста. С его помощью они 

самостоятельно строят условно-символические модели различной сложности. В старшей группе 

дети овладевают технической стороной письма и элементарными графическими умениями. К 

этому возрасту дошкольники уже могут произвольно управлять кистями и пальцами рук. 

Графические умения формируются в процессе специальных упражнений и конструирования 

различных предметов (домики, шалашики, солнышко, цветочки и т. д.) из элементов букв по 

аналогии, словесному образцу, памяти, замыслу. В ходе упражнений дети фломастером или 

цветным карандашом обводят внешние контуры предметов, проводят прямые, замкнутые и 

прерывистые линии, выполняют штриховку, работают в ограниченном пространстве и с выходом 

за него.  Работа по развитию звуковой стороны речи и овладению основами грамоты способствует 

развитию познавательных способностей, творческого воображения и пространственных 

представлений.   

 

Подготовительная группа 

 В подготовительной группе продолжается работа по овладению первоначальными основами 

грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой в фонетической 

стороне речи; они обладают определенной сензитивностью к знаковой   действительности языка, 

испытывают повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. Кроме того, дети могут перейти к 

написанию печатных букв и основных элементов письменных букв. В связи с этим программа для 

подготовительной группы включает три направления: развитие фонетической стороны речи, 

ознакомление со знаковой системой языка, подготовка руки ребенка к письму. Развитие 

способности ориентироваться в звуковой стороне речи. Дети шести лет, владея умением 

выполнять звуковой анализ и давать качественную характеристику звукам, свободно оперируют 

условно-символическими моделями: составляют звуковые модели слов из цветных фишек-

заместителей, подбирают к различным звуковым моделям соответствующие слова (состоящие из 

трех-, четырех- и пяти звуков). Усложненным вариантом работы с моделью является игра-загадка,  

в которой дети с помощью логически построенных вопросов и заданной звуковой конструкции 
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слова (модели) отгадывают задуманное воспитателем (ребенком) слово. В этом возрасте детей 

учат делить речевой поток на предложения, предложения — на отдельные слова, делать 

графическую запись, моделирующую последовательность слов в предложении. Таким образом, 

дети овладевают анализом предложений, состоящих из 3–5 слов. Ознакомление детей со знаковой 

системой языка. Детей 6–7 лет знакомят с буквами русского алфавита, учат составлять слова и 

предложения из букв азбуки и т. д.  

   Сначала детей знакомят со всеми гласными буквами попарно: А — Я, О — Ё, У — Ю, Э — Е, 

Ы—И и их употреблением после твердых и мягких согласных звуков. Дошкольникам объясняют, 

что есть заглавные и строчные буквы (большие и маленькие). На этом этапе детей учат работать со 

смешанными моделями слов (твердые и мягкие согласные звуки обозначаются соответственно 

синими и зелеными фишками, а гласные звуки — фишками красного цвета). Это, в свою очередь, 

создает у детей ориентировку на гласную букву, что помогает им овладеть механизмом 

позиционного чтения в русском языке (чтение прямых слогов: ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит 

от следующей за согласной гласной буквы). На следующем этапе детей продолжают знакомить со 

знаковой системой языка: последовательно со всеми согласными буквами,   обозначающими, как 

правило, пару звуков (М — м, мь; Н — н, нь; Р — р, рь; Г – г, гь; К – к, кь  и т. п.). Одновременно 

дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия «окошечки». Чтение не является 

самоцелью. Данная задача решается в широком речевом контексте. В это же время дети, 

знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и графически изображать на доске и листах 

бумаги. Дети анализируют предложения, состоящие из 3–5 слов, включая предлоги и союзы, 

усваивают правила написания предложений.   

 Подготовка руки к письму.  

   В подготовительной группе дети продолжают осваивать графические элементы: они обводят 

изображения предметов по контуру и штрихуют их, копируют рисунки и дорисовывают фигуры. 

Затем детей последовательно знакомят с печатными буквами (сначала с гласными, потом с 

согласными). Практическая деятельность детей на этом этапе может включать конструирование 

письменных букв из отдельных элементов. Эти задания развивают воображение и представления о 

пространственных отношениях. К концу дошкольного возраста дети овладевают действием 

звукового анализа слов, состоящих из 3–5 звуков, могут характеризовать звуки, дифференцируя их 

на гласные и согласные (твердые и мягкие). Дети умеют сравнивать слова различных звуковых 

структур, используя действие моделирования, подбирать слова по заданной модели. Дошкольники 

могут также проанализировать речевой поток, вычленяя в нем предложения и графически 

записывая их.  

   Дошкольники осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, графические умения 

пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в привычной для них прикладной 

деятельности на основе конструирования/  

 

Первая младшая группа (2 – 3 года) 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  Возрастает количество 

понимаемых слов.  Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

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

практически все части речи.  Активный словарь достигает 1000-1500 слов.  К концу 3-го года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

 

Младшая группа (4-й год жизни) 

-  У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко произносит 

характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, 

э.  

- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить 

небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения.   

- Показывает  разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев  (как владение в то же 

время произвольными движениями рук), голосом, позой. 
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 - Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие заместители 

во время чтения сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных 

заместителей во время чтения взрослым сказки.   

 

Средняя группа (5-й год жизни) 

- Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует заместители для 

обозначения количества слогов, может подобрать слова на заданные слоговые структуры.  

- Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый звук в слове, 

различает твердые и мягкие согласные (старший братец или младший), может назвать звук  

отдельно.  

- Может назвать слова на заданный звук. 

 - Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими пальцами 

синхронно  и образно, запускает маленький волчок на гладкой поверхности. 

 - Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель (перемещаемые 

заместители), может передавать свое отношение к персонажам сказок и историй с помощью 

заместителей, а также самостоятельно придуманных символических средств.    

 

Старшая группа ( 6-й год жизни) 

  - Владеет  звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек - 

заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает гласные и 

согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в слове, может назвать слова 

на заданный звук. 

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической стороны 

письма: может обвести контура предмета,  выполнить  разные виды штриховки внутри контура 

предмета, произвольно управляет кистями и пальцами рук.  

 - Понимает во время чтения сказок эпитеты, антонимы, другие литературные средства для 

пересказа. Передает свое отношение к персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью 

цвета, размера и формы.  

- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), обозначить 

их значками-заместителями,  построить пространственную композицию (модель) в соответствии с 

событиями сказки; может исполнить определенную роль словами, действиями в процессе чтения 

воспитателем сказки.    

 

Подготовительная к школе группа (7-й год жизни) 

- Правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую запись в 

соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение из букв азбуки и 

фишек. 

 - Подбирает слова к  3-5ти звуковым моделям. 

 - Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении слов.  

- Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы,  находит общий элемент в 

буквах и обводит его.  

- Может найти и обвести  нужную конфигурацию буквы,  сожжет составить  печатные буквы из 

заданных элементов. 

 - Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, 

удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки.  

- Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику происходящих в 

нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к литературным героям.    

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников по области «Речевое развитие» 

 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях 

и интересах.  

  «Академия для родителей». Цели: повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. Пропаганда культуры речи в семье и при 

общении с ребенком. 
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  Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал 

и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения.  

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей 

 Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

 Тематические литературные и познавательные праздники  

 • Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

2.2.4. Художественно - эстетическое развитие 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в литературной, 

изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в культурно-познавательный 

процесс. Центральной задачей развития художественных способностей авторы видят в развитии 

эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности в разных областях 

искусства, а также в овладении  этими средствами детьми при передаче собственного отношения к 

действительности - т.е. освоение  языка различных видов искусства.  Обучение выражать 

культурными средствами впечатления,  представления об окружающем мире, отношение к этому 

миру путем создания  художественных образов - это путь введения ребенка в культурное 

эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком различных видов искусства, научается 

понимать,  создавать и отображать разные виды художественных образов, что составляет основу  

развития художественных способностей.  

Художественная деятельность может выполнять множество функций:  

- воспитательную 

- познавательную  

- коммуникативную 

-  психотерапевтическую.  

В процессе художественной деятельности происходит становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства.   Включение 

ребенка в художественное творчество позволяет не только отражать уже имеющиеся знания и 

представления о мире, но и познавать мир, выражать свое видение мира.    

   Дошкольнику необходимо обеспечить возможность быть субъектом собственной активной 

деятельности, в процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми (взрослыми и 

сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести самостоятельный поиск и 

находить решения. Возникающий интерес к художественному творчеству становится 

своеобразным механизмом реализации самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, конструктивной и др.). Самостоятельная художественная 

деятельность развивает чувства, связанные с переживанием самого процесса художественного 

творчества, способствуя таким образом развитию личности. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает развитие различных видов деятельности 

(изобразительной, музыкальной, словесной, конструктивной). 
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Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 

 

 Эстетическое восприятие мира природы:  

• Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту 

природы. 

 • Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  

• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  

• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.  

 

Эстетическое восприятие социального мира:  

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

• Формировать интерес к окружающим предметам.  

• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные 

свойства, качества предмета.  

• Различать эмоциональное состояние людей.  

 Воспитывать чувство симпатии к другим детям.  

 

Художественное восприятие произведений искусства: 

 • Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.  

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

• Дать элементарные представления об архитектуре.  

• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

 

Художественно-изобразительная деятельность:  

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного.  

• Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

 • Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

• Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

• Развивать воображение, творческие способности.  

• Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  

• Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. Эстетическое восприятие социального 

мира  

• Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  

• Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей  

• Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 • Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 • Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение  

• Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  

• Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

 

Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 • Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 • Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  
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• Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  

• Развивать представления детей об архитектуре  

• Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  

• Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 • Содействовать эмоциональному общению  

 

Художественно-изобразительная деятельность  

• Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности Развивать 

эстетические чувства  

• Учить создавать художественный образ  

• Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 •  Развивать художественное творчество детей  

• Учить передавать животных, человека в движении  

• Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое восприятие мира природы: 

 • Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  

• Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры  

 

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение . 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  
• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 • Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 • Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

 

Художественно – эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценнностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей ( изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной и др.) 

Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста включает: 

1) опыт эмоционально – нравственного отношения ребёнка к окружающей действительности, 

воплощённый в музыке, изобразительном искусстве и художественных произведениях; 

2) опыт художественно – творческой деятельности 
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Содержание работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Содержание направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

 − развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд);  

− развитие детского творчества; 

 − приобщение к изобразительному искусству.  

 

Специфика реализации содержания области «Художественное творчество» заключается в 

следующем:  

- продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается некий продукт  

– может быть не только репродуктивной (например, рисование предмета так, как научили), но и 

творческой (например, рисование по собственному замыслу), что позволяет в рамках данной 

области наиболее эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста – развитие детского творчества; 

 - понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать содержание 

области «Художественно – эстетическое развитие» с другими областями Программы. Например, с 

областью «Познавательное развитие» в части конструирования, с областью «Речевое развитие» в 

части элементарного словесного творчества, чтение художественной литературы; 

 - общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших психических 

функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной по отношению к 

формированию специальных способностей детей. 

 

 

РАЗВИТИЕ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно - образной 

выразительности. 
4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» 
Дидактические принципы построения и реализации программы : 
 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 
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 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательно го содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 
 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 
 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту; 
 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
 принцип развивающего характера художественного образования; 
 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей  и возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 
 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
 
 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 
 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 
 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 
 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 
 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
 принцип организации тематического пространства (информационного по ля) - основы для 

развития образных представлений; 
 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 
 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических ре акций, эмоциональной открытости). 

  
 

Условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного 

возраста: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей;  

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Методы эстетического воспитания:  

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения; 

 - метод сенсорного насыщения; 

 - метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

 - метод разнообразной художественной практики; 
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 - метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);  

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности;  

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру 

 1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество). 

 

 Задача развития познавательных и творческих способностей в изобразительной деятельности 

решается путем овладения ребенком модельными и художественно - символическими средствами.            

Для развития познавательных способностей ребенка важно овладение модельным  

опосредованием.  

 

Младшая группа 

 Основная задача – соединение предметного (графического) рисунка с цветовой живописной 

организацией листа (вначале два этих слагаемых существуют как отдельные задачи).            

Вначале – освоение предметного рисунка посредством обогащения и упорядочивания знаний об 

окружающем ребенка мире, изучения структуры простейших объектов (живых и неживых). 

Овладение способом графического замещения предмета – заполнением листа линиями разного 

типа: округлыми («запутавшийся клубок ниток»); прямоугольными («окна домов»), ломаными 

(«ветки деревьев») и т.д..         

    Следующий этап – работа с цветом, создание на листе гармоничного цветового пространства 

(без предметов). Овладение способом смешения красок и размывания их от пятна к пятну. 

Создание живописной беспредметной композиции в соответствии с выбранной творческой 

задачей («осенний парк», «салют» и др.).        Далее – соединение предметного рисунка с цветовой 

живописной организацией листа. Это достигается путем подбора тем, провоцирующих соединение 

двух задач в одной работе: рисунка с цветовой организацией листа («жучки на песке», «рыбки в 

аквариуме» и т. п.), Дети осваивают также создание простейших цветовых и предметных 

композиций. Основные виды работы ведутся на мольбертах (дети при этом стоят). Педагог не даёт 

образцов, конкретных указаний относительно творческой работы ребенка, ведет индивидуальную 

работу, при необходимости помогает советом.   

Средняя группа  

 В средней группе задачи усложняются и развиваются по тем линиям, которые были подробно 

раскрыты в работе с младшими дошкольниками.  

   В развитии познавательных способностей – это, по-прежнему, моделирование объекта в 

предметном рисунке. Главным направлением становится выделение и передача в графическом 

изображении движения живого объекта (животное, человек), его функций. Важнейшим условием 

этого этапа является работа с натурой. Продолжается работа по развитию творческих 

способностей детей и овладению ими действиями символизации, начатая в младшей группе. Дети 

продолжают работать с цветом и создавать живописные композиции. Особое внимание уделяется 

изображению контрастных состояний, настроений (грустно – весело; солнечный день – осенний 
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вечер и др.), контрастных персонажей (Буратино и Пьеро и т.п.). Дети учатся соотносить предмет с 

пространством листа, компоновать его в графике и живописной среде.   

Старшая группа  

 Основная задача – развитие у детей способности к моделированию пространственных отношений 

объектов и их символизации через построение цвето-ритмической структуры изображения. 

Композиционные задачи включают в себя расположение объектов относительно друг друга и 

решаются путем построения графического рисунка с последующим соединением предметного 

рисунка с живописной организацией листа.   Особо выделяется задача композиционного 

преобразования пространственных взаиморасположений (композиционная вариативность). 

Средством решения этой задачи может быть создание детьми цикла композиций на одну тему, но 

с разных  точек зрения и сообразно этому моделируется композиционно-пространственная 

ситуация.   

 

 Подготовительная группа  

    Основная развивающая задача для ребенка – передать средствами изобразительной 

деятельности отношения разного типа (между человеком и окружающим миром, отношения в 

мире людей, эмоциональные чувства и настроения и др.), символизирующие отношения самого 

ребенка к миру. В качестве основного структурообразующего начала композиции выдвигается 

задача выбора сюжета, что соответствует стадии формирования художественного замысла.  Темы, 

выбранные для будущих композиций, должны способствовать расширению кругозора ребенка, 

обеспечивать освоение общекультурных ценностей и давать возможность передавать авторское 

видение мира, личностное мироощущение.  

      В качестве средства развития художественного замысла используется серьезная многоразовая 

работа над композицией (проработка композиции), включающая изучение и познание мира, 

истории, культуры; эскизная проработка сюжета, необходимая для уточнения смысловых, ролевых 

взаимоотношений персонажей, обогащение символического строя работы. Успешность работы 

обеспечивают использование исторических материалов, натурные наблюдения, фотоальбомы. 

Используется весь арсенал имеющихся в культуре художественных средств: графические 

наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по представлению, эскизы в живописи, проработка 

деталей с помощью разнообразных форм декоративно-прикладного искусства (роспись, 

аппликация, вышивка, изделия из подсобного и природного материала и т.д.), более полное 

использование языка символов, выразительности цвета и формы.  Важно партнерское 

взаимодействие, взаимопонимание педагога и ребенка, творческие обсуждения по ходу работы.  

Результатом такой серьезной многоразовой работы является тематическая выставка композиций.   

 

ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Виды детского конструирования:  

• Из строительного материала. 

 • Из бумаги.  

• Из природного материала.  

• Из промышленных отходов.  

• Из деталей конструкторов.  

• Из крупно - габаритных модулей.  

 

Формы организации обучения конструированию: 

 • Конструирование по модели.  

• Конструирование по условиям.  

• Конструирование по образцу.  

• Конструирование по замыслу, по теме.  

• Каркасное конструирование.  

• Конструирование по чертежам и схемам.  

 

Взаимосвязь конструирования и игры  

• Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  
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• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

   Художественное конструирование детей 3 – 7 лет направлено на создание художественных 

композиций и поделок из разных по форме, цвету, величине природных и  бумажных 

заместителей: самостоятельно вырезанных или готовых геометрических фигур, комочков, 

полосок, клочков, жгутиков и других элементов. Из них, как из кирпичиков, дети конструируют 

предметные, сюжетные, пейзажные и декоративные работы на разнообразных по цвету, форме, 

величине фоновых поверхностях – материале, принятом за фон (плотная бумага, ткань).  Выбор 

материала для конструирования, а также цвет, форма, величина конструкционных элементов 

обусловлен теми задачами, которые перед собой ставит ребенок.  

 В процессе конструирования художественных композиций, дети, создавая образы, не 

ограничиваются передачей общего вида объекта. Они моделируют изображение объекта – 

передают его структуру (основные части и дополнительные элементы).  

       Формирование и развитие художественного конструирования у детей 3 – 7 лет осуществляется 

по трем основным направлениям.  

1.  Развитие умственных способностей детей.  

   В это направление включаются задания, нацеленные на развитие: - восприятия – освоение 

действий с сенсорными эталонами цвета, формы, величины  для более точного восприятия 

объекта, выделения его внешних и структурных свойств (в процессе целостно-расчлененного 

обследования), а также для подбора необходимых элементов к каждой основной части объекта, из 

которых будет конструироваться изображение и для практического воплощения образа;  - 

мышления – освоение действий замещения, моделирования для построения и использования 

наглядных моделей (предметных, графических), в которых при помощи   условных заместителей в 

конструкции или схеме представлены основные отношения их элементов;  - воображения – 

освоение действий («опредмечивание», «детализация», «гиперболизация»), которые активизируют 

развитие творческих способностей – помогают ребенку понять, эмоционально «прожить» 

определенную ситуацию и отобразить с помощью символических средств в художественной 

композиции.  

 2. Художественно-эстетическое развитие детей.  

   В это направление включаются задания на  - ознакомление детей с разными сторонами 

действительности: природными явлениями, детской художественной литературой (сказки, 

рассказы, стихи, загадки и т. п.), раскрывающие детям понятие красоты, формирующие их 

собственные переживания; -осмысленный подбор и активное использование изобразительных 

средств (точка, линия, форма, цвет, величина, композиция и др.) для построения художественного 

изображения объекта (и всей композиции) и для передачи разных действенных и эмоциональных 

отношений между людьми, человеком и природой и др.  

3. Развитие собственно конструкционной деятельности и технических навыков и приемов 

конструирования.  

    В это направление включаются задания, нацеленные на развитие: - обобщенных способов 

конструирования плоскостного изображения объекта на фоновой поверхности и объемных 

поделок и игрушек; -технических действий изготовления бумажных элементов без инструментов 

(разрывание, сминание, скручивание, сгибание) и с помощью ножниц (приемы разрезания бумаги 

и вырезание фигур разной формы).  

   Действия построения плоскостного или объемного художественного изображения объекта 

(композиции) из бумаги и природного материала, которыми овладели дети каждой  возрастной 

групп в организованном образовательном процессе, переносятся ими в самостоятельную 

творческую деятельность из данных видов конструкционного материала и из других материалов.  

         

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку  

Задачи:  

• Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 • Приобщение к музыкальному искусству.  

• Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы  

 Слушание.  

 Пение.  

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально- игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального развития 

 • Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

• Словесно-слуховой: пение.  

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой: музыкальные игры.  

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Основные виды музыкальной деятельности: слушание музыки, музыкальное движение, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная игра-драматизация.  

 

Логика становления этих видов деятельности сочетается в программе с логикой возрастных этапов 

развития музыкальных способностей. Особое внимание уделяется детскому музыкальному 

творчеству.  Музыкальный репертуар программы включает высокохудожественные произведения 

классики разных эпох и стилей, народную и современную музыку. 

    Музыкальный руководитель, решая задачи, поставленные в программе, может выбрать 

произведения, соответствующие уровню развития большинства детей той или иной группы.   

В дошкольном детстве, на начальном этапе музыкального развития, ребенку легче войти в 

сложный мир музыкальных образов, если их восприятие опирается на художественное слово и 

изобразительное искусство.    Эти более доступные детям виды искусства создают настроение, 

вызывают определенные ассоциации, помогают понять и пережить музыку.   

Содержание работы раздела «Слушание» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса 

Содержание работы раздела «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков 

по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание работы раздела «Музыкально-ритмические движения» 

-  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
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- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы раздела «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы раздела «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

 младший дошкольный возраст 

 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Художественно-эстетическое развитие НОД (музыка, ИЗО)  

Эстетика быта 

Творческая мастерская Музыкально - 

художественные досуги  

Индивидуальная работа 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день  

старший дошкольный возраст 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Мир музыки, мир изобразительного 

искусства – рисование, лепка, 

аппликация) Эстетика быта. 

Праздники, развлечения. 

Творческая мастерская (изготовление 

подарков, атрибутов, совместная 

художественно-творческая 

деятельность).  

Самостоятельная художественно-

творческая  

Творческие игры.  

Музыкально-художественные досуги. 

Индивидуальная работа 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников  

по области «Художественно – эстетическое развитие 

 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. Организация и проведение 

конкурсов и выставок детского творчества.  

• Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей.  

• Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка  

• Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно- 

эстетического воспитания ребёнка  

 • Встречи с родителями в «Литературной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей.  

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,  совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  
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• Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

• Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей.  

• Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

• Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

• Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.  

• Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.  

• Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

 • Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

 • Создание семейных клубов по интересам.  

• Организация совместных посиделок.  

• Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

 

   2.2.5. Физическое развитие 

 

Задачи физического развития включают: 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

   Понимание физического развития предполагает создание образовательных условий для 

сохранения и развития организма человека и  физиологического функционирования его различных 

систем. Одной из основных систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, является 

двигательная система. Ее развитие традиционно рассматривается как доступное внешним 

воздействиям, в том числе специально организованным. Полноценное физическое развитие 

человека будет происходить, таким образом, при создании условий для оптимального развития как 

собственно организма, так и  адекватного функционирования двигательной системы, движений 

человека.  

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи  

Оздоровительные: 

 • охрана жизни и укрепление здоровья,  

• обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм; всестороннее 

физическое совершенствование функций организма; повышение работоспособности и 

закаливание.  

Образовательные:  

• формирование двигательных умений и навыков;  

• развитие физических качеств;  

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений 

в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

Воспитательные:  

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое).  
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Направления физического развития  
- формирование культурно-гигиенических навыков; 

 - формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 • связанной с выполнением упражнений;  

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 • способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

 

Принципы физического развития  

Дидактические: 

 • систематичность и последовательность;  

• развивающее обучение;  

• доступность; 

 • воспитывающее обучение;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

• сознательность и активность ребенка;  

• наглядность.  

Специальные:  

• непрерывность;  

• последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

• цикличность.  

 

Гигиенические:  

 • сбалансированность нагрузок;  

• рациональность чередования деятельности и отдыха;  

• возрастная адекватность;  

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

 

Методы физического развития  

• Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

• Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы 

к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.  

• Практические: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений 

в игровой форме. 

 

Средства физического воспитания 

1. Физические упражнения. 

2. Закаливание организма. 

3. Гигиенические средства (соблюдение режима дня). 

4. Задачи и средства физического воспитания призваны достичь главной цели – воспитание сильного 

и здорового поколения 

 

Содержание работы по «Физическому развитию» 

https://womanadvice.ru/zakalivanie-detey
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Младшая группа 

  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 На четвертом году жизни ребенка продолжаем совершенствовать освоенные им культурно-

гигиенические навыки и умения. По сравнению с третьим годом жизни, количество навыков у 

ребенка не увеличиваются, а усовершенствуются. В этом возрасте освоенные гигиенические 

действия ребенок может использовать самостоятельно. 

 

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни.  

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать представление об их  роли  в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.   Познакомить с понятием  полезной и 

вредной пищи,  дать знания об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных  для здоровья 

человека.  Дать представление о том, что  утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают  хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы.  Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные  органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о ценности  здоровья,   вести  здоровый образ 

жизни.  Сообщить о необходимости  бережного отношения  к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей, о необходимости сообщать взрослым о своем самочувствии, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, помогать осознавать  необходимость  лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

Для решения данной задачи необходимо выстроить оздоровительно-воспитательную работу с 

детьми. Для построения этой работы педагогам и медицинскому персоналу необходимо учитывать 

состояние здоровья ребенка, климатогеографические особенности региона и ориентированность 

семьи ребенка на решение проблем здоровья.  

 

   Оздоровительно-воспитательная работа в группе строится на следующих принципах:  

 -организация двигательной активности ребенка в течение дня,  

- обеспечения полноценного питания,  

- реализации системы эффективного закаливания и организации в соответствии с сезонными - 

особенностями оздоровительного режима в группе,  

- создание благоприятного психологического климата.  

 

   Организация двигательной активности ребенка в течение дня. 

 Утренняя гимнастика. Проведение подвижных игр: в утреннее время, во время организованной 

образовательной деятельности (после каждого занятия), во время прогулки, после сна, в свободной 

деятельности. Включение в режим дня циклических упражнений: ходьба, бег, плавание и др. 

Реализации системы эффективного закаливания. Закаливание строится на следующих принципах: 

учет индивидуальных особенностей ребенка, постепенность и систематичность. Прежде всего, 

используются факторы внешней среды в следующей последовательности: воздух, вода, солнце.  

 

Средняя группа  
   Формирование культурно-гигиенических навыков. 

На пятом году жизни при самообслуживании ребенок становится более самостоятельным. 

Поощряем опрятность и привычку следить за своим внешним видом.  Без напоминания дети этого 

возраста моют руки по мере загрязнения, перед едой, после туалета, пользуются расческой и 

носовым платком. Приучаются при кашле, чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Во время еды: пищу брать понемногу, тщательно пережевывать, не 

разговаривать, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. Работа с 

родителями. Организация консультаций по закреплению дома культурно - гигиенических навыков 

и умений, проведению совместных игр, помогающих закрепить освоенные навыки: «Ужинаем в 

ресторане», «Кто быстрее уберет в комнате», «Самый лучший помощник», «Как вести себя 

культурно (ребенок и родитель меняются ролями)» и др. Напоминание о соблюдении режима сна 
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и бодрствования, о стремлении к преобладанию положительных эмоций – одного из основных 

требований гигиены нервной системы ребенка.  

 

 

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

-  Продолжать знакомить  с частями тела и органами чувств человека.   

 - Дать  представление о функциональном назначении частей тела и органов чувств  для жизни и 

здоровья человека: руки делают много полезных  дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат.  

- Формировать представление детей о том, что  люди  отличаются между собой по особенностям 

лица, манере ходить, говорить.  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей и 

фруктов, других полезных  продуктов.     

  -  Дать  представление детям о необходимых телу человека веществах (белки, жиры, углеводы) и 

витаминах (А,С,В,D). 

 - Расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических  процедур, движений, 

закаливания.   

- Познакомить  с понятиями «здоровье» и «болезнь».   

- Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы  - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми»,  «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк») 

 - Учить детей  оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.   

- Учить заботиться  о своем здоровье.   

- Дать представление о составляющих здорового образа жизни.  Воспитывать потребность  быть 

здоровым.  

- Дать представление о значении  физических  упражнений для организма человека (как 

называется упражнение, для чего  упражнение необходимо, что укрепляет, как заниматься им 

безопасно).  

- Продолжать знакомить с физическими упражнениями для укрепления своих органов и систем.   

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

  Добавляются игры с элементами спорта.   

 Применяются средства формирования полноценного дыхания: 

 а) выполнение упражнений во время  бега, 

 б) гимнастика дыхательных мышц, 

 в) обучение технике дыхания (дыхание через нос, с закрытым ртом, глубокий вдох, 

продолжительный выдох);  

4) постановка соответствующих певческих навыков.  

Закаливание, воздушные ванны  и водные процедуры проводятся так же, как в младшей группе.  

Хождение босиком увеличивается до 10-15 минут.  

 

Работа с родителями. 

 Организация консультаций по особенностям развития ребенка пятого года жизни. Совместное 

освоение режимных моментов и проведение оздоровительных мероприятий дома. Семейные 

проекты: стенгазета или фотоальбом «Спорт и я вместе навсегда», «Семейные спортивные 

традиции».    

 

Старшая группа  

   Формирование культурно-гигиенических навыков  

На шестом году жизни взрослые способствуют формированию у детей гигиенических привычек: 

следить за чистотой тела, за внешним видом (одежда, обувь, прическа), при кашле и чихании 

отворачиваться и закрывать рот платком. Гигиенические привычки будут лучше формироваться, 

если их подкрепляют дома.    
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   Совершенствуются культурные навыки во время еды: есть аккуратно, бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, соблюдать правильную 

осанку за столом.  

Работа с родителями.  

Организация консультаций по совершенствованию культурно - гигиенических навыков и умений 

дома, организации совместных игр, помогающих закрепить освоенные навыки: «На ужине у 

королевы», «Дежурный по …..» «Как вести себя культурно» и др.; соблюдению режима сна и 

бодрствования, роли положительных эмоции, как одного из основных требований гигиены 

нервной системы ребенка.   

   Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни. 

- Расширять знания об особенностях функционирования организма.  

-Расширять представление о целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки».)  

-Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни - 

правильное питание, движение, сон и солнце, воздух  и вода – «наши лучшие друзья» и факторах 

разрушения здоровья.  

-Формировать установки, направленные  на неприятие вредных  привычек (затрудняется 

проникновение в организм воздуха, работа сердца, ухудшается состояние кожи и т.д.). Показывать  

зависимость  здоровья человека от правильного  питания.  

-Расширять представление об определении качества продуктов, основываясь на сенсорных  

ощущениях.  

-Расширять представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь, выполнять просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

- Расширять элементарные  знания детей о том, как предупреждать и лечить некоторые болезни. -

Учить характеризовать свое самочувствие.   

-Дать представление о правилах выполнения физических  упражнений (внимательно слушать 

сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои  действия с действиями партнера, 

контролировать  и координировать  движения).   

 - Формировать  у детей потребность  в здоровом образе жизни, прививать интерес   к физической 

культуре и спорту и желание заниматься.  

- Обучать использованию доступных физических  упражнений и закаливающих процедур как 

средства укрепления здоровья.   

- Дать знания об основах  техники безопасности и правилах  поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.   

-Познакомить с доступными сведениями  из истории  олимпийского движения.   

 - Раскрыть возможности здорового  человека.   

-Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить 

себе и окружающей среде.   

-Дать представление о   здоровом образе жизни в семье.    

 - Сохранение и укрепление физического и психического здоровья Организация двигательной 

активности ребенка в течение дня строится на тех же принципах, что и в предыдущих возрастных 

группах. Циклическая активность в течение дня может включать еще и   катание на лыжах. 

  

Подготовительная группа   

   Формирование культурно-гигиенических навыков.  

На седьмом году жизни продолжаем закреплять у ребенка гигиенические привычки: следить за 

чистотой тела (умываться, вытираться, чистить зубы, мыть ноги перед сном), за внешним видом 

(одежда, обувь, прическа).  Закрепляем культурные навыки во время еды и навыки культурного 

поведения.  

Работа с родителями.  

   Организация консультаций по совершенствованию культурно - гигиенических навыков и умений 

дома, соблюдению режима сна и бодрствования, созданию условий по преобладанию 
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положительных эмоций – одного из основных требований гигиены нервной системы ребенка. 

Приучение ребенка к режиму – основа готовности к обучению в школе.   

 

   Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни.  

-  Продолжать знакомить детей с особенностями  строения и функций организма человека.  

- Дать элементарные  научные  представления о внутренних  органах: сердце, легких, желудке, 

почках, спинном и головном мозге.   

- Расширять знания детей о необходимости и важности  соблюдения и выполнения режима дня.  - - 

- Закреплять знания об утренних  процедурах, о необходимости  выполнения зарядки.  

 - Расширять представление о рациональном питании (объем пищи, последовательность её приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).  

- Формировать осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, фруктов, 

витаминов.  

- Формировать   понимание значения  двигательной активности  в жизни человека.  

- Учить использовать специальные  физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

- Продолжать расширять знания о технике  безопасности, правилах поведения в спортивном зале и 

спортивной площадке, дать знания об основах самостраховки при выполнении  физических  

упражнений.  

- Продолжать развивать стремления к постоянным занятиям физическими упражнениями, 

получению удовольствия от выполнения физических упражнений.   

- Учить  детей активному отдыху.   

- Расширять представления о правилах и видах  закаливания и о пользе закаливающих  процедур. - 

- Расширять представления о роли солнечного  света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье.   

- Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными  явлениями 

(роль солнечного света, воздуха и воды для  жизни  человека).    

 -  Продолжать расширять представления детей об Олимпийских  играх как крупнейшем явлении 

культурной жизни человечества.   

- Развивать интерес к различным видам спорта.  

- Расширять представление о необходимости  заботливого  и внимательного  отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих.   

- Учить навыкам  самоконтроля за состоянием собственного здоровья (например, проверка своей 

осанки).  

- Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, 

недомогания.  

- Дать детям элементарные  представления об инфекционных  болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах), возможных   способах передачи.  

- Учить овладевать простейшими умениями  ухаживать  за больными людьми.  

- Формировать  отрицательное эмоционально  - оценочное отношение к вредным привычкам.   

 

    

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

Водные, воздушные процедуры, хождение босиком (и др.) осуществляются так же, как и с детьми 

старшей группы, при проведении контрастного душа разница температур доводится до 20 градусов в 

течение двух-трех месяцев.   

 

Работа с родителями.  

Организация консультаций по особенностям развития ребенка шестого года жизни. Совместное 

освоение режимных моментов и проведение оздоровительных мероприятий дома. Семейные 

проекты: семейная презентация «Наши олимпийские резервы», ведение семейного спортивного 

дневника, проведение совместных спортивных праздников, конкурсы «Быстрее, выше, сильнее», 

«Лучший сценарий семейного спортивного праздника», «Спортивное генеалогическое древо»    
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

 младший дошкольный возраст 

Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие Приём детей на воздухе в тёплое время года 

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры (обширное умывание) 

Гимнастика пробуждения 

Закаливание (воздушные ванны) 

Физкультурные досуги, игры и 
Закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны)  

Двигательная деятельность: подвижные игры, НОД 

по освоению ОО «Физическое развитие» «Минутки 

двигательной активности» в период НОД  

Прогулка: подвижные игры, спортивные 

упражнения, самостоятельная двигательная 

деятельность детей, закаливающие процедуры 

Развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Прогулка 

 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

старший дошкольный возраст 

 

Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

Приём детей, утренняя гимнастика на 

воздухе в тёплое время года.  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта).  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны).  

Двигательная деятельность: подвижные 

игры.  

НОД по освоению ОО «Физическое 

развитие» «Минутки двигательной 

активности» в период НОД Прогулка: 

подвижные игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей, закаливающие 

процедуры (традиционные – воздух, вода, 

солнце). 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны) Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Прогулка  

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготови

тельная 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

 

 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

ООД по 

музыкально

му развитию 

6-8 мин. 

ООД  по 

музыкально

му развитию 

6-8 мин. 

ООД  по 

музыкально

му развитию 

8-10 мин. 

ООД   по 

музыкальном

у развитию 

10-12 мин. 

ООД  по 

музыкальн

ому 

развитию 

12-15 мин. 

ООД по физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в 

неделю 

10 мин. 

3 раза в 

неделю 

15 мин. 

3 раза в 

неделю 

20 мин. 

3 раза в 

неделю 

25 мин. 

3 раза в 

неделю 

30 мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

4-5 мин. 

 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин. 

 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно 

5 мин. 

 

Ежедневно 

5 мин. 

 

Ежедневно 

6 мин. 

 

Ежедневно 

7 мин. 

 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 мин. 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 мин. 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6-8 мин. 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8-10 мин. 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в 

месяц 

30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

по 

10-15 мин. 

2 раза в год 

по 

10-15 мин. 

2 раза в год 

по 

15-20 мин. 

2 раза в год 

по 

25-30 мин. 

2 раза в год 

по 

30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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-принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   

новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

-принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

-принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

-принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

-обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

-выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 -изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

-систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

- составление планов оздоровления; 

-определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

-решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 

младшая 

группа  

 

Все 

группы 

Все 

группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра, 

 

2. Двигательная активность Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

ФИЗО 

2.1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  по 

ФИЗО 

2.2. Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в физкультурном зале; 

на спортивной площадке. 

 

 

Все 

группы 

Все 

группы 

 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (лыжи и старшие,   



118 

 

др.) подготови

тельные 

группы 

1 р. в неделю Инструктор   

по ФИЗО 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготови

тельная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  по 

ФИЗО 

2.5 Дополнительные услуги Первая 

младшая,   

подготови

тельная 

2 р. в месяц 

 

2 раза в месяц 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.6.  Физкультурный досуг; 

 

Подготов

ительная 

1 р. в год Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все 

группы 

подготови

тельная 

 

2  р. в год 

2  р. в год 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели, 

Муз. рук. 

2.8. Каникулы (организованная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все 

группы 

1 р. в год  Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все 

группы 

Курсы 2 р. в 

год 

Воспитатели 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

 

Воспитатели 

3.3. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все 

группы 

Осень, весна Воспитатели 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все 

группы 

В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все 

группы 

После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все 

группы 

Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все 

группы 

В течении дня Воспитатели 

 

4.4. Мытьё рук, лица Все 

группы 

Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

Фактор Мероприятия Место  

в режиме 

дня 

Периодично

сть 

Дозировка 2-3 

год

а 

3- 4 

год

а 

4-

5 

ле

т 

5-

6 

ле

т 

6-

7 

ле

т 

вода полоскание 

рта 

после 

каждого 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 
 + + + + 
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приема 

пищи 

t воды +20 

обливание ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 

после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + + 

воздух 
облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

одежда по 

сезону 

на 

прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимос

ти от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

физкультурны

е занятия на 

воздухе - 
в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 

мин.,в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривани

я помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15+

16 

   + + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

   +  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультур

ном 

занятии, на 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражнени

й 

    + + + 
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прогулке, 

после сна 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику 

до 25 мин.  

до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение 

в обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
 + + + + 

самомассаж 
после сна 

в течение 

года 

2 раза  в 

неделю 
  + + + 

 

Содержание работы по оздоровлению детей 

 

Одной из главных задач ФГОС ДO - охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Организация работы по укреплению и сохранению здоровья детей является 

актуальной и занимает важное место в системе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.    

Поэтому детский сад должен заложить основы здорового образа жизни, используя различные 

формы работы. Именно в ДОУ педагоги должны помочь ребенку, как можно раньше понять 

непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и 

активно формировать, сохранять свое здоровье.  

 

Формы работы c детьми по сохранению и укреплению здоровья: 

 

- проведение комплекса утренней гимнастики с элементами дыхательной гимнастики, · 

- проведение двигательных разминок между НОД; 

- организацию подвижных игр и физических упражнений на прогулке; 

- бодрящую гимнастику после дневного сна; 

- организацию занимательной двигательной деятельности различного типа: пальчиковые игры 

и упражнения; 

- самостоятельную двигательную деятельность детей; 

- проведение «Дней здоровья», «Недель здоровья», досугов, спортивных праздников, 

развлечений; 

- организацию работы с семьей; 

- организацию оздоровительных проектов; 

- релаксацию; 

- организацию спортивных игр 

Bce эти мероприятия осуществляются в соответствии c СанПиН c учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. 

 Методы закаливания:  

- влажное обтирание варежкой,  

- ьконтрастные ванны для ног «Рижский метод»,  

- Т.В. Нестерюк «Гимнастика маленьких волшебников»,  

- воздушные ванны,  

- босоножие. 

Закаливающие процедуры:  

- гимнастика после сна,  

- полоскание полости рта после еды,  
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- прогулки в соответствии с требованиями СанПина.  

Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа:  

- чесночные ингаляции,   

- добавление в пищу чеснока и лука,   

- специфическая профилактика ОРВИ и гриппа – вакцинация против гриппа детей с 3 лет. 

 - искусственная витаминизация холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой. 

Профилактики различных заболеваний:  

- рациональный режим, 

-  питание,  

- закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя 

гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия).  

Профилактика плоскостопия:  

- специальные упражнения,  

используется физического оборудования:   массажные коврики, дорожки здоровья, шипованные 

коврики. 

Работа по укреплению здоровья детей проводится в тесном сотрудничестве Учреждения с 

родителями. В группах оформлены уголки здоровья, папки передвижки. Проводятся коллективные 

(выступления на собраниях) и индивидуальные консультации. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровье - сберегающие технологии это один из видов современных инновационных технологий, 

которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательного 

процесса в ДОУ. Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность: 

 формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. научить их 

самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

 организация образовательного процесса в детском садике без негативного влияния на здоровье 

детей. 

Здоровьесберегающие технологии сочетаются с традиционными формами и методами в 

педагогике, дополняя их различными способами осуществления оздоровительной работы. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач:   

 закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

 повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

 проведение профилактической оздоровительной работы; 

 ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

 мотивация детей на здоровый образ жизни; 

 формирование полезных привычек; 

 формирование валеологических навыков; 

 формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, в ДОУ 

используются различные виды современных здоровьесберегающих технологий: 

 

№ Вид Особенности организации 

Медико-профилактические 

1. Закаливание В соответствии с медицинскими 

показаниями 

2. Обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

3. Сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4. Облегченная одежда Все группы ежедневно 
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Профилактические мероприятия 

5. Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Профилактические мероприятия 

6. Бактерицидные лампы, 

рециркуляторы в групповых 

комнатах 

по эпидпоказаниям 

Медицинские 

7. Мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

8. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

9. Антропометрические измерения 2 раза в год 

10. Профилактические прививки По возрасту 

11. Кварцевание По эпид. показаниям 

12. Организация и контроль питания 

детей 

ежедневно 

Физкультурно– оздоровительные 

13. Упражнения на улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение 

На физкультурных занятиях 

14. Зрительная гимнастика ежедневно 

15. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

16. Дыхательная гимнастика ежедневно 

17. Гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики 

старшая, подготовительная, не реже 1 раза 

в неделю на физкультурных занятиях 

18. Динамические паузы ежедневно 

19. Музотерапия ежедневно перед сном 

Образовательные 

20. Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

21. Образовательная деятельность в 

режимных моментах из серии 

«Школа здоровья» 

дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

в режимных моментах 

 

Формы, приемы организации воспитательно- образовательного процесса  

по оздоровлению детей совместно с родителями 

 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей.  

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ.  

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  
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 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно- оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями.  

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей.  

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

 Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

(взаимодействие взрослых с детьми) 

2.3.1. ДО может быть получено в образовательной организации, а также вне её - в форме семейного 

образования. Форма получения ДО определяется родителями (закон- ными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается 

мнение ребёнка. 

2.3.2. ДОУ использует сетевую форму реализации образовательных программ и от- дельных 

компонентов, предусмотренных Программой. Сетевая форма обеспечивает воз- можность освоения 

обучающимися образовательных программ ДО с использованием ре- сурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организаций культуры, физкуль- туры и спорта и другие 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу- ществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным про- граммам – конкретизировать перечень 

организаций), с которыми устанавливаются дого- ворные отношения. 

2.3.3. При реализации Программы могут использоваться различные образовательные технологии, в 

т.ч. дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения при реализации Программы должны осуществляться в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

2.3.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог опреде- ляет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики вос- питания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образова- тельной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

2.3.5. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое); 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверст- никами 

под руководством взрослого;двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 
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- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подме- тает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-рит- мические 

движения). 

2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строи- тельно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеси- туативно-

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

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалоги- ческая и 

монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спор- тивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пе- ние, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

2.3.6. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог мо- жет 

использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным фор- мам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые ме- тоды); 

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

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические бе- седы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

соревнования, проектные методы). 

2.3.6.1. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

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

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется инфор- мация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

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

педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения пред- ставлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основеобразца педагога, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и рас- крытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных си- туаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспе- риментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познаватель- ных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможно- стях, умениях, потребностях. 
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2.3.6.2. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает воз- 

растные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные резуль- таты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

2.3.7. При реализации Программы педагог может использовать различные сред- ства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

2.3.8. Средства, указанные в пункте 2.7.7 Программы, используются для развития следующих 

видов деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); игровой (игры, 

игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование 

для исследования и образно-символический материал, в т.ч. макеты, пла- каты, модели, схемы и 

другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

струирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и дру- 

гое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в т.ч. технические, 

соответствующие материалы (в т.ч. расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.Вариативность форм, 

методов и средств реализации Программы зависит не только от учёта возрастных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

2.3.9. При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учиты- вает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; изби- рательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; ини- циативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в вы- боре и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

2.3.10. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реа- 

лизации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Развитие» 

является деятельностный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
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ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 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 сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

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 в себя 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 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 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 может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

   Специально организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой половине 

дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 
  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоя- тельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

По- явление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспе- чить 
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такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уве- ренность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

2.5.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

са- мостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вто- рая 

половина дня. 

2.5.3. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоя- тельной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритми- ческих и танцевальных движений. 

2.5.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 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 особенностями 

разви- тия детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уде- 

лять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре- 

бёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обра- щать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ре- 

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

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего резуль- тата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

слу- чае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ре- 

бёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

измениласьобстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

смекалку ре- бёнка, намекнуть, 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. 

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

со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать 

об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 
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младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обсле- довать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побужда- ющие ребёнка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять де- ятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участ- вовать в разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в твор- честве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной дея- тельности. 

2.5.6. С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ре- бёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной дея- 

тельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и по- 

знавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддер- живать 

и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание до- верительному 

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 самостоя- тельности и уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, умений команд- ной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной под- держки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть доста- точно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

2.5.7. Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого 

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

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные за- дачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддер- живает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким дей- ствиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

2.5.8. Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, 

при- емов, правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

за- дачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять по- 

пытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сна- чала 

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

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

постав- ленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

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

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одоб- ряет и 

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

мостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кри- зиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности стано- 
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вятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку,  

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стрем- ление 

к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уве- ренность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуще- ствить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития дан- ных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует сред- ства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опор- ные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятель- ности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно опре- делить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей под- 

держку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуж- 

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

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в по- чинке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и про-чее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анали- зировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не только 

равноправными, но равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения 

взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 12.09.2008 № 666; 

 ФГОС ДО приказ от 17.10.2013 г., №1155 

 Устав ДОУ 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Договор с родителями и лицами их заменяющими. 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 

 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов. 
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Задачи: 

 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета группы, 

Попечительского совета ДОУ. 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 

 

Участие родителей в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании   условий   охраны   

жизни и здоровья воспитанников 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

- Помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

- Оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского комитета, 

педагогического совета. 

 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация - трансляция опыта 

семейного воспитания 

-памятки о важности семейного воспитания 

-оформление информации о традициях 

семейного воспитания на сайте ДОУ; 

- участие в консультациях, семинарах, 

практикумах, конференциях; родительских 

собраниях по распространению опыта 

семейного воспитания; 
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В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб «Неболейка» 

- Творческие выставки, смотры-конкурсы 

- Творческие отчеты кружков 

- Мастер-классы для родителей 

- Совместная проектная деятельность 

 

    Взаимодействие педагогов МАДОУ «Детский сад №40» и родителей по вопросам 

образовательной деятельности с детьми происходит по нескольким направлениям: 

 

1. Знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же способами их 

усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания детей в МАДОУ «Детский сад 

№40», связанными с режимными моментами: время прихода и ухода, время обеда, сна; видами 

одежды, необходимой для нахождения в МАДОУ «Детский сад №40», на физкультурных 

занятиях, на прогулке. Однако само пребывание детей в МАДОУ «Детский сад №40»  сопряжено с 

рядом ограничений или правил пребывания. Это, например, способы удобного расположения 

предметов в шкафу для одежды ребенка, правила одевания (снятия) одежды и обуви 

(последовательность, способ действия с каждым предметом), правила мытья рук, правила 

поведения на улице, правила коммуникации детей с взрослыми и детьми в ДОУ и многое другое.  

    Правила эти вводятся педагогами для детей и осваиваются детьми во время пребывания в ДОУ. 

Гораздо эффективнее будет, если родители будут знакомы с этими правилами, будут 

устанавливать их и дома (например, правило мытья рук), спрашивать о них детей, помогать детям 

осваивать правила (например, правила одевания, обращения с предметами, правила вежливого   

обращения). Можно также сказать родителям, что им следует быть терпеливыми и сдержанными в 

таком взаимодействии с детьми. 

 

2. Привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию познавательных 

способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома проводят с детьми наблюдения, 

например, изучают вместе с детьми, где в окружающем встречаются числа и цифры, меряют 

шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают детям литературные 

произведения из предложенного списка, вспоминают родственников и наклеивают их фотографии 

в альбом и др.  Такие задания даются родителям довольно редко, в основном образовательная 

работа ведется  педагогами. 

 

3. Создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности детей таким 

образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у них способы деятельности, 

овладевать новыми способами. МАДОУ «Детский сад №40»  предлагает для этого выполнение 

дома родителям с детьми различных поделок с целью демонстрации их в дальнейшем в МАДОУ 

«Детский сад №40». Для того, чтобы мотивировать родителей на такое взаимодействие с детьми, 

МАДОУ «Детский сад №40» организует различные выставки работ родителей и детей, 

выполненных на определенную тему дома («Украсим Чудо-дерево». «Осенние фантазии», 

«Счастливый выходной день», «Здравствуй,  Масленица», «Окно в прекрасный мир», 

«Бессмертный полк», «На работе у папы (мамы)» и др.), проводит тематические встречи 

(«Сделаем маску для карнавала», «Модное дефиле» и др.), организует взаимодействие родителей и 

детей  в детском саду («Построим дом», «Построим сказочный город», «Мы вместе с мамой 

творим волшебство» и др.).  

Родителям иногда не просто найти совместное с ребенком дело, зачастую они не владеют  

техниками создания поделок. Воспитатели и специалисты МАДОУ «Детский сад №40»  могут 

предложить родителям информационные стенды и мастер-классы по овладению некоторыми 

способами, техническими приемами изготовления поделок из природного или бросового 
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материала,  крупы, бумаги, знакомство родителей с опытом родителей детей, вышедших сада.   

Можно также предложить родителям вместе с детьми изготовление альбомов – проектов на 

какую-то тему, например, «Я знаю, как это устроено (бывает, называется)».   

 

4.  Помощь родителям в овладении способами позитивной коммуникации с детьми, 

коммуникации направленной на развитие ребенка. Для того, чтобы научить ребенка способам  

выполнения деятельности, правилам поведения, способам коммуникации, взрослый должен 

обладать специальными навыками и умениями. Т.е. это работа по воспитанию родителей. 

Предлагать такую работу родителям стоит, конечно, только специально подготовленным 

педагогам, психологам. 

   Влияние родителей на становление психических качеств ребенка, особенностей его личности 

является неоспоримым фактом современной образовательной системы.  

 

   Целью образовательной работы с родителями, является развитие у взрослых способов 

коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как обладающего определенными 

особенностями: возрастными, личностными, эмоциональными.  

   В общении с ребенком, взрослый выступает не только как посредник между ним и теми 

культурными нормами и способами деятельности, которыми ему предстоит овладеть. Прежде 

всего, он сам - человек, со своими личностными чертами, переживаниями, представлениями, 

эмоциями. Родитель должен суметь ощутить себя и пользоваться этим в общении с ребенком.         

Для родителей сложностью может быть как само принятие задачи на взаимодействие с ребенком 

(из-за негативных эмоциональных образов этого контакта), так и недостаток эффективных 

способов для этого взаимодействия. Родителю важно быть внимательным к проявлениям ребенка, 

к его возрастным особенностям, к тому, какая поддержка ему нужна, а также осознавать себя, свое 

состояние, свою задачу во время взаимодействия,  иметь в своем арсенале такие способы 

взаимодействия с ребенком, которые помогли бы сотрудничать с ним в процессе общения и 

взаимодействия. 

    Гармоничное взаимодействие между взрослым и ребенком возможно в том случае, если 

взрослые могут видеть ребенка и его потребности, а также учитывать свое состояние и учитывать 

свои человеческие желания. Если родитель внимателен к проявлениям ребенка, то он может, 

замечая эмоции ребенка, поддержать его, заметить его успехи, похвалить.  Отношения с 

родителями - это самые первые и, пожалуй, самые значимые отношения для любого человека, в 

них ребенок получает знание о себе и о другом, знакомится с ценностями и правилами жизни, 

приобретает тот опыт взаимодействия с другим человеком, который он потом применяет в 

общении с другими людьми.   

   Родители часто бывают растеряны и встревожены, не зная как поступать правильно, как 

взаимодействовать с ребенком и понимать его. 

   Самой большой сложностью в работе с родителями является  процесс переноса многочисленных 

знаний на конкретные действия, обучение родителей конкретным способам развивающего 

взаимодействия с детьми. Поэтому необходимо учить родителей эффективным способам 

взаимодействия с детьми. Они могут осваиваться не только за счет представлений, а за счет 

реальных действий.  

   Процесс коммуникации родителей с детьми состоит из нескольких составляющих. В нем 

присутствуют: 

  - образ ребенка (представления взрослых о детстве, о возрасте ребенка, о его способностях и 

возможностях). 

- образ себя как родителя (представления взрослого о себе как о родителе, о своей роли, задачах во 

взаимодействии с ребенком).  

- обращение к ребенку (наличие у родителей адекватных способов обращения к ребенку, как 

вербальных, так и невербальных). 

- наблюдение за реакцией ребенка (способность родителей видеть проявления ребенка, быть 

внимательными к ним). 

 - способы реагирования родителя на поведение ребенка (представление родителей о своих 

эмоциональных и поведенческих реакциях, проявляющихся в коммуникации с ребенком).  
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 - оценивание своих реакций (установки родителя в отношении воспитания ребенка, способность 

оценивать последствия своих действий, критичность) - оценивание реакций ребенка (понимание 

смысла поступков и действий ребенка, причин его поведения).  

 Часть из них характеризует представления и способы действий, относящиеся  к ребенку, часть – к 

себе, как родителю.   

   Задача  образовательной работы - развитие представлений родителей о возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации с детьми и 

формирование  конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми. 

 1. Одной из форм психологической работы являются лекции, посвященные разным аспектам 

детско-родительского взаимодействия.  

2. Следующей формой работы являются тематические дискуссии с родителями на разные темы. 3. 

Следующей формой работы, проходящей на групповых встречах с родителями, является 

групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для участников. Такой 

формат работы сформировался исходя из основной мотивации, существующей у родителей, 

приходящих на занятия: решение конкретной проблемы, существующей в настоящее время в 

семье. Как правило, основной проблемой, с которой родители обращаются за помощью, является 

нежелательное поведение ребенка. Наиболее часто предъявляемые родителями сложности: 

 - непослушание ребенка;    

- жадность;  

- ссоры между сиблингами; 

 - нежелание или неумение ребенка делать что-то самостоятельно; 

 - агрессивное поведение ребенка (дерется, кричит, обзывается и т.п.);  

- сложности в общении со сверстниками (чрезмерная застенчивость, неумение налаживать 

отношения); 

- сложности сепарации (ребенок не хочет оставаться без мамы дома или в детском саду, спать 

один и т.п.). 

    Как видно из этого перечня сложностей, все они формулируются родителями как нежелательное 

поведение ребенка, нежели представляются как какая-то сложность или развивающая задача 

родителя. Если переформулировать вышеназванные проблемы в задачи, стоящие перед 

родителями в этом случае, мы можем получить следующее: 

 Для того, чтобы разрешить вышеперечисленные проблемы, родителям необходимо: 

 - уметь договариваться с детьми о чем-либо и научить детей следовать этим договоренностям; - 

замечать личное пространство ребенка, его место, вещи, принадлежащие ему, игрушки и 

относиться  к этому  с вниманием;  

- разрешать конфликты, возникающие между ними и детьми, помогать детям во время сложных 

ситуаций взаимодействия друг с другом; 

 - учить ребенка необходимым навыкам самообслуживания: предлагать в каждой ситуации 

определенную последовательность действий, проговаривать ее ребенку или напоминать до тех 

пор, пока ребенок не усвоит навык;  

- быть внимательным к чувствам ребенка, принимать само чувство и предлагать детям 

приемлемую, на взгляд родителей, форму их выражения; 

 - задумываться о причинах, приводящих к тому или иному поведению ребенка, а не только о 

способах изменения нежелательного поведения;  

- замечать собственные чувства и отношение к тем или иным проявлениям ребенка, найти 

комфортные для себя и ребенка способы их выражения.   

   Привлечение родителей к образовательной работе с детьми, помощь родителям в освоении 

способов позитивной коммуникации с детьми окажут значительную помощь педагогам ДОУ в 

решении их основных профессиональных задач - задач развития детей. 

 

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю детского сада как 

показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желания их 

совершенствовать. 
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2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи мероприятий по 

педагогическому просвещению. Стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт 

других родителей. 

3. Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей (осуществляется на 

основе опросов родителей, их самооценок). 

4. Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения с ребенком с точки 

зрения их этичности, гуманности, возрастной целесообразности и комфортного самочувствия 

ребенка. Положительные изменения в неблагоприятных семьях: анализ положительных сдвигов 

или их отсутствие (изучается на основе бесед с детьми и анализа проблемных ситуаций с 

родителями). 

5. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок; использование 

родителями педагогической литературы; участие родителей в смотрах, конкурсах, праздниках и 

субботниках, организуемых руководством детского сада. Осознание взрослыми членами семьи не 

только практической, но и воспитательной значимости их помощи детскому саду в хозяйственной 

и педагогической работе. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду. 

7. Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении с родителями 

(анализируется на основе самооценок и экспертных оценок). 

В Концепции общероссийской системы оценки качества образования под качеством 

образования понимается характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения образовательного 

процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Система 

дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ «Об образовании». Является первой 

ступенью в системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к 

качеству образования в ДОУ. Поэтому актуальность проведения мониторинга удовлетворенности 

родителей, связана также с объективной необходимостью в переходе к новой системе оценки 

качества деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения, ориентированной на 

стимулирование его развития.  

Удовлетворенность качеством образования является показателем, отражающим 

представление родителей (законных представителей) воспитанников о качестве предоставляемых 

образовательных услуг.  
В соответствии с нормативными документами федерального и муниципального уровня, в 

ДОУ была сформирована внутренняя система оценки качества образования. Одним из 

мониторингов качества образовательных результатов является мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг.  

Общественное участие родительской общественности в оценке и контроле качества 

дошкольного образования проводится с целью возможности внешней оценки деятельности 

детского сада и его управления, а также для повышения качества образовательных услуг в 

учреждении. 

Механизмом общественной экспертизы оценки и контроля качества дошкольного 

образования являются: 

- мониторинг по определению степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности ДОО; 

- мониторинг сайта; 

- оценка комфортности условий (визуальный осмотр помещений ДОО, участие 

родительской общественности в контрольных мероприятиях согласно плану работы Совета 

родителей). 

Придание гласности и открытости результатам ВСОКДО осуществляется путем 

предоставления информации: 

основным потребителям результатов ВСОКДО; 

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте МАДОУ «Детский  сад №40». 

 



137 

 

В МАДОУ предусмотрен регулярный мониторинг и анализ удовлетворенности родителей 

образовательной деятельностью МАДОУ, в рамках которого родители в течение года могут 

зафиксировать уровень своей удовлетворенности и оставить свои комментарии, отзывы, 

пожелания, критические замечания) различными способами: 

- в «Книге отзывов» МАДОУ; 

- с помощью электронного опроса в родительских чатах, на страничке в соцсетях, на 

официальной странице МАДОУ. 

Ежегодно в апреле проводится социологический опрос родителей всех возрастных групп 

(анонимное анкетирование). 
Основная цель мониторинга – качественная оценка и коррекция образовательной 

деятельности, условий среды для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на 

развитие ребенка. 
Анкеты включают в себя несколько критериев для исследования: 

 Оснащенность дошкольного образовательного учреждения 
 Квалифицированность педагогов 
 Развитие ребенка в ДОУ 
 Оздоровление детей в ДОУ 
 Взаимодействие детского сада и родителей 

Оснащенность МАДОУ «Детский сад №40» оценивалась по следующим параметрам: 
 Обеспеченность игрушками и игровым оборудованием 
 Оснащенность участка 
 Техническое обеспечение 
 Наличие методической литературы, книг, пособий 
 

2.7. Система мониторинга развития детей 

 

Педагогический мониторинг развития детей 2-3 года в ходе реализации 

программы 

  Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение за 

изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных 

особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии. 

 

Методы фиксации наблюдений 

                                                                       Карточки наблюдения 

Для ежедневных наблюдений могут использоваться карточки наблюдения, в которые 

заносятся характерные эпизоды из жизни ребенка или группы детей. 

Карточки могут не иметь тематической направленности, в них заносятся ситуативные 

неструктурированные наблюдения. Такие записи используются для передачи необходимой 

информации сменному воспитателю, психологу, для беседы с родителями. 

Вместо карточек можно использовать тетради-дневники, в которые воспитатели 

каждый день вносят свои наблюдения. 

                                                          Тематические карты-схемы наблюдения 

 

Тематические карты-схемы используются для наблюдения за ходом развития ребенка. 

Карты должны содержать информацию, отражающую существенные изменения в разных сферах 

развития малыша. Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с первого дня 

поступления ребёнка в детскую организацию, целесообразно в первую очередь использовать карту 

наблюдения за ребёнком в период адаптации. Ниже приведён образец такой карты наблюдений 

Наблюдение ведётся в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро 

ребёнок привыкает к яслям, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, а по каким 

менее благоприятные изменения. 

Для фиксации можно использовать разные способы: 

— цифровую шкалу (трёх- или пятибалльную); 
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— условные обозначения (плюс, минус, галочка); 

— словесные обозначения (например, «постоянно», «часто», «редко», «никогда»). 

В случае необходимости в графе «Примечания» делаются короткие записи, дополняющие 

предложенную схему. 

Анализируя данные наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания, 

решает, с какой проблемой ребёнка ему нужно работать прежде всего, составляет план такой 

работы. С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей 

стратегии поведения взрослых. После завершения периода адаптации задачей наблюдения 

становятся особенности продвижения ребёнка по основным направлениям развития. 

С этого момента карту наблюдения можно заполнять не ежедневно, как в 

адаптационном периоде, а с большим временным интервалом, например один раз в месяц. 

Частота заполнения схем зависит от состояния и поведения ребёнка. Если возникают какие-то 

проблемы, следует вернуться к более частым записям. 

Ориентируясь на приведённую схему, педагог сам может разработать различные 

варианты карт наблюдений в соответствии с дополнительными задачами и проблемами. 

Например, в карту могут быть внесены некоторые качества ребёнка, которые вызывают 

обеспокоенность взрослых (застенчивость, агрессивность и пр.). Чтобы проследить за 

динамикой соответствующей сферы деятельности ребёнка или его проблемной области 

развития, следует выделить для наблюдения их основные показатели и выявить характер 

изменения в процессе работы с ребёнком. 

Работа с картой развития. Воспитатель должен выделить время для работы с картой, 

встроив его в распорядок дня и недельное расписание. Если в группе работают несколько 

педагогов, они распределяют между собой детей, за которыми ведут наблюдение, и заполняют 

соответствующие карты. 

Чтобы отслеживать все области развития каждого ребёнка, следует использовать разные 

ситуации в течение дня. При заполнении карты воспитатель суммирует свои впечатления за 

период наблюдения в течение дня или недели. В карту не следует заносить наблюдения, 

накопленные за один-два дня, так как достоверный вывод о развитии ребёнка можно сделать 

лишь на основании повторяющихся особенностей поведения малыша в разных ситуациях. 

Педагог наблюдает за сюжетной игрой детей. 

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о развитии 

ребёнка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На основании 

этой карты он может строить педагогический процесс с учётом индивидуальных особенностей 

малыша. Планирование педагогической работы на основе наблюдений. 

Карта развития — не тест. Работа с ней не требует подсчёта баллов и строгой оценки. С 

её помощью можно составить представление о развитии ребёнка, его индивидуальных 

особенностях и в случае необходимости определить направление коррекционной работы. 

Результатом наблюдений должно стать определение конкретных целей педагогической 

работы с ребёнком, реализация этих целей и последующая фиксация изменений в 

соответствующей сфере развития ребёнка. 

С целью получения общей характеристики группы и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка внутри группы можно составить индивидуально-групповую карту развития. 

Эта карта по содержанию аналогична предыдущей, но отличается по форме. Для того чтобы 

карта не была слишком громоздкой, её можно представить в виде отдельных карт по каждому 

направлению развития. На основании записей в данной карте можно сделать вывод о том, что в 

целом в группе преобладают доброжелательные отношения, но при этом интерес к сверстникам 

развит недостаточно. 
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Педагогический мониторинг развития детей 3-7 лет в ходе 

реализации  программы 

     Предусмотрена индивидуализация  образовательного процесса на системном уровне  при 

реализации форм деятельности во всех образовательных областях. Предусмотрены условия 

для развития детей по индивидуальной траектории.  

    Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

ДОУ (далее - система мониторинга) представляет собой совокупность апробированных, 

описанных в психолого-педагогической литературе диагностических методик, позволяющих 

определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе его 

возрастного развития. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

     При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагоги- психологи). 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

    Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы ДОУ, осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и содержание 

мониторинга.  

  Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. Периодичность мониторинга в образовательном 

учреждении осуществляется: избирательная в сентябре для вновь поступивших детей, 

промежуточная и итоговая в соответствии с рекомендациями авторов программы 

«Развитие+» пособие: «Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Младший и 

средний дошкольный возраст. Старший дошкольный возраст Уч. Центр им. Л.А. Венгера. 

М.2000  

Педагогическая диагностика в форме итоговых диагностических занятий в дошкольных 

группах по общеобразовательной программе «Развитие+» проводится без прекращения 

образовательного процесса по следующему. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем) и медицинским 

работником (врач-педиатр). Основная задача данного вида мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 
Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а так же развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных, регуляторных. 
Мониторинг детского развития осуществляется преимущественно с использованием метода 

наблюдения, а так же тестовых методов и критериальных диагностических методик. 
В ходе мониторинга детского развития заполняется таблица: 
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Группа детского сада 
Дата проведения мониторинга 
Имя, фамилия ребенка 
Уровень развития интегративных качеств: 
- Физическое развитие 
- Любознательность, активность 
- Эмоциональность, отзывчивость 
- Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 
- Способность управлять своим поведением и планировать действия 
- Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 
- Представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 
- Овладение предпосылками учебной деятельности 
 

Итоговый результат 
Оценка уровня развития: 
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 
2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту 
4 балла – высокий. 

 

№ Раздел программы Диагностическое занятие, срок 

Младшая группа 

1. Сенсорное 

воспитание 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

май 

№ 6 

май 

2. Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

№ 1 № 2 № 3 

декабрь 

№ 4 

январь 

№ 5 

март- 

апрель 

 

3. Развитие 

представлений об 

окружающем мире и 
о себе 

№1  

по плану 

занятия  
№ 13 

декабрь 

№2 

 по плану 

занятия  
№ 21 

февраль 

    

4. Конструирование № 1 

ноябрь 

№ 2 

февраль 

№ 3 

май 

№ 4 

май 

  

5. Изобразительная 

деятельность 

№ 1 

после 

занятия  

№ 6 
сентябрь 

№ 2 

после 

занятия  

№ 13 
октябрь 

№ 3 

май 

   

Средняя группа 

1. Игра № 1 

сентябрь 

№ 2 январь 

февраль 

№ 3  

май-июнь 

   

2. Конструирование № 1 

сентябрь 

№ 2 

май 

№ 3 

 май 

№ 4 

(3 или 4 

квартал) 
май 

  

3. Математика № 1 

по плану 

занятия  
№ 15 

декабрь 

№ 2 

по плану 

занятия 
№ 17 

январь 

№ 3 

май 

   

4. Развитие 

представлений об 
окружающем мире и 

о себе 

№ 1 № 2     

5. Изобразительная № 1 № 2     
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деятельность 

Старшая группа 

1. Ознакомление с 

пространственными 
отношениями 

№ 1 

декабрь 

№ 2 

май 

    

2. Развитие элементов 

логического 

мышления 

№ 1 

вместо 

занятия 
№4 

сентябрь 

№ 2 

вместо 

занятия № 
13 декабрь 

№ 3 

вместо 

занятия № 
9 

(част 2) 

ноябрь 

№ 4 

май 

  

3. Развитие 
элементарных 

математических 

представлений 

№ 1  
после 

занятия № 

14 октябрь 

№ 2 
по плану 

занятия № 

27 декабрь 

№ 3 
вместо 

занятия № 

28 январь 

№ 4 
май 

  

4. Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

№ 1 

по плану 

занятия № 

14 

№ 2 

по плану 

№ 3 

по плану 

№ 4 

по плану 

№ 5 

май 

 

5. развитие речи декабрь занятие № 

19 январь 

занятие 

№ 24 

апрель 

занятия № 

25 

май 

  

6. Конструирование № 1 
ноябрь 

№ 2 
февраль 

№ 3 
май 

   

7. Развитие 

экологических 
представлений 

№ 1 

после 
занятия № 

15 ноябрь 

№ 2 

вместо 
занятия № 

24 декабрь 

    

8. Изобразительная 

деятельность 

№ 1 

после 
занятия № 

28 декабрь 

№ 2 

после 
занятия № 

28 январь 

№ 3 

май 

   

Подготовительная группа 

1. Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

№ 1 
сентябрь 

№ 2 
ноябрь 

№ 3  
Март 

№ 4  
Май 

  

2. Развитие элементов 

логического 
мышления 

№ 1 

по плану 
занятия № 

7 октябрь 

№ 2 

после 
занятия 

№11 

ноябрь - 
декабрь 

№ 3 

по плану 
занятия № 

16 январь 

№ 4 

май 

  

3. Развитие 

элементарных 

математических 
представлений 

№ 1 

вместо 

занятия № 
11 октябрь 

№ 2 

после 

занятия № 
35 январь 

№ 3 

май 

№ 4 

вместо 

занятия № 
50 март 

  

4. Ознакомление с 

художественной 
литературой и 

развитие речи 

№ 1 

по плану 
занятия № 

23 март 

№ 2 

по плану 
занятия № 

29 апрель 

№ 3 

по плану 
занятия № 

31 

май 

№ 4 

май 

  

5. Конструирование № 1 
ноябрь 

№ 2 
февраль 

№ 3  
май 

   

6. Развитие 

экологических 

представлений 

№ 1 

вместо 

занятия № 
10 ноябрь 

№ 2 

вместо 

занятия № 
21 февраль 

    

7. Изобразительное 

искусство 

Диагностическими может считаться цикл занятий № 14 - 31 
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Контроль за исполнением Программы и результатами образовательного процесса осуществляется 

на основе разработанной системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы (далее – система мониторинга), которая обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей.  

Педагогу необходимо ориентироваться на результаты педагогической диагностики и наблюдений, 

индивдуализируя образовательный процесс. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, через проведение бесед. Периодичность мониторинга (от 

1 до 5 раз в течение учебного года) обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированности методов. Периодичность позволяет не переутомлять воспитанников и 

не нарушать ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга определено используемой в нашем ДОУ Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Развитие +» /Под ред. А.И. 

Булычевой-М.НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 2012 г.  

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования 

деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о 

состоянии и проблемах, выявленных у ребенка. 

 

2.9. Коррекционный раздел для детей с нарушениями речевого развития 
 

Пояснительная записка 

       Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образовании (далее – ФГОС) направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

        Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

      Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МАДОУ «Детский сад  

№40» определяет содержание и организацию коррекционно - образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, преодоление системного недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

дошкольного образования являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155 
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- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014г. «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года №373; 

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до7 лет) Н.В. Нищевой. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной) 

      Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности, предполагая совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

    В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

   Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

                                            Цели и задачи реализации программы 

 

     Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, содействие в своевременном 

полноценном личностном развитии детей, обеспечение их эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

        Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом мотивированного 

мнения родителей для обеспечения равных возможностей полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста, в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

направлена на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе 

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам, имеющим тяжелые нарушения речи, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и мотивированного мнения 
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родителей; 

- обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических и медицинских работников МАДОУ; 

- интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных 

знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МАДОУ. 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечение преемственности АООП дошкольного и начального общего образования. 
 
 

Характеристики особенностей развития детей с нарушениями речевого развития. 

    Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р.Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.) 

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

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

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
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значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) (А.В. Ястребова, Г.В. 

Чиркина, Т.П. Бессонова) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—

с’—ц], [р—р’— л—л’— j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

— показатели незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Таким образом, 

нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности 

в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Предлагаемая Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

нарушениями речи к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и 

задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с особенностями психофизического 

развития ребенка с нарушением речи, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

Речевое развитие 
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    Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 

взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимает двухступенчатую 

инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью 

предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не 

нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении 

сущ-ных в именительном падеже единственного и множественного числа, существительных в 

винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

  Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при выполнении 

заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает 

ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает пирамидку 

в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти 

крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого сложить простые предметные 

картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с 

описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной 

речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем 

посильное участие в их подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает условную 

игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно 

реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, 

испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об 

опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не 

вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

   Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой 

деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки 

вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 

литературного про- изведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не 

отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может 

самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по 

образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет  

приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание 

звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении музыкально- ритмических 

движений под музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость. 

 

Физическое развитие 

           Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; 

может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить 

и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 

перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; 

может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала 

одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за 
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взрослым простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной 

неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым 

двигательной деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, 

доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

 

Речевое развитие 

    Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная 

стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре 

представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать 

текст из трех- четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

    Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо 

ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех- четырех 

частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить 

ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и 

описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками 

счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 

мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

 

  Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении 

со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию   к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 

     Художественно-эстетическое развитие 

  Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на 

них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет 

импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в 

рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из 

пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, 

красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек 

не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

     Физическое развитие 

   Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может 

ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 
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преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно 

участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, 

делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 

   Речевое развитие 

    Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках наpванные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно состав- ленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность 

выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

       ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 

из    слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 

     Познавательное развитие 

    Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,  

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый,  

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает  

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для  

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 
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животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно- следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

   Социально-коммуникативное развитие 

            Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благо- 

дарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, 

а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

 

         Художественно-эстетическое развитие 

   Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

    Физическое развитие 

   Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Программой предусмотрена 

система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: – Педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; – карты развития ребенка. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества; 

- ориентирует педагогический коллектив на поддержку вариативности

 используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания; 

- представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

 

            Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; 

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

   Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

1. получить объективную информацию о реализации адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ; 

2. совершенствовать организацию воспитательно-образовательного процесса; 

3. провести анализ достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития ДОУ; 

4. выявить затруднения педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно- оздоровительной работы с воспитанниками; 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

Углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом 

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по материалам 

методического пособия «Карты логопедического обследования детей дошкольного возраста c 

тяжелыми нарушениями речи». Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи позволяют обеспечить: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

- интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

- подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

- построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

- отслеживание динамики психо - речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

- компактность заполнения; 

- возможность специалистам МАДОУ осуществить анализ динамики устранения речевого  

нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 

 

Содержание образовательных областей программы 
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   Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

8.Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 
 

          Образовательная область «Речевое развитие» 

младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

               Развитие импрессивной речи 

    Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — 

снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, широкий — 

узкий, высокий — низкий). 
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Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). Учить 

дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки), 

понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном 

числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, - 

ечк-, -ен-, -ят-). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет 

— играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возвратные и 

невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 

короткие слова. Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 

         Развитие экспрессивной речи развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 

животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим 

темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку 

(хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить активной словарь 

наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

(больше, меньше),количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, 

холодно, вкусно). 

             Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

     Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — 

мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами 

со значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Формировать умение образовывать и 

использовать в речи формы повели- тельного наклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). Учить 

различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 
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правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), 

фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà кубик. Даня ест суп.) Формировать умение 

отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 

делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о]. 

          Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в   

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — 

киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

 Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох.  

Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и 

уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [к], [к'], [г], [г'], 

[х], [х']1. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. развитие речевого общения и 

разговорной диалогической речи воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на 

вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» средний 

дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

           Развитие словаря 

     Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, г лаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

 Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
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единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

   

             Развитие просодической стороны речи 

  Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать 

ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

 Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствовать фонематическое восприятие, навыки звукового анализа и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. Различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Развивать связную речь и навыки речевого общения. 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 
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соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, 

а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» старший 

дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование 

в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение   притяжательных   местоимений,   определительных  местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний  

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, - ят-, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
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сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

               Развитие просодической стороны речи 

  Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и  сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных 

из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех- пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — 

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

 Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
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Образовательная область «Речевое развитие» старший дошкольный 

возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. Совершенствование грамматического строя 

речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх 
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Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. Коррекция 

произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. Работа над слоговой структурой слова, формирование 

навыков слогового анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос , апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале    и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки  слогового  анализа  и синтеза слов, состоящих из одного,  двух,  трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков
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Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с 

буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 
                                       Формы и средства организации коррекционно-образовательной 

деятельности 
 

Специалисты Содержание работы Формы работы 

 Коррекция деффектных - Подгрупповые коррекционные занятия 

Учитель - логопед звуков 

 

Автоматизация правильных 

Цель: развитие понимания лексико- грамматических средств языка. 

 звуков - Индивидуальные коррекционные занятия 

 Практическое овладение 

навыками 

Словообразования и 

словоизменения 

Постановка диафрагмального 

речевого дыхания 

Цель: применение комплекса 

артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой 

стороны речи. 

Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивид. 

психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных 
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занятий от 10-12 минут. 

На индивид. занятиях логопед 

установливает эмоц. контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой 

дефект, сгладить невротические реакции. 

На занятиях дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией изучаемого 

звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических

 условиях: 

изолированно, в прямом и обратном 

слоге, 

словах несложной слоговой структуры. 

Воспитатель Развитие познавательной 

деятельности 

Закрепление основных 

цветов и фигур 

Развитие слухового и 

зрительного восприятия 

Укрепление здоровья детей 

Развитие мелкой моторики 

Формирование просодической

 стороны речи 

Развитие общей мелкой 

моторики 

Работа по заданию логопеда 

 

- фронтальные, подгрупповые занятия по 

развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы. 

Музыкальный 

руководитель 

Работа над дыханием 

Развитие чувства ритма 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового 

восприятия, 

 Развитие дыхания двигательной памяти; 

 Развитие координации - этюды на развитие выразительности 

мимики, 

 движений жеста; 

 Развитие пластики и - игры-драматизации. 

 эмоциональности  

 Музыкотерапия  

 Развитие общей и мелкой  

 моторики  

Педагог-психолог - Развитие  высших 

психических функций Тренинг

 уверенного 

поведения 

Развитие псих. процессов 

- игры на развитие мелкой моторики 

- коррекция эмоционально-волевой 

сферы, формирование произв. 

поведения. 

- развитие и коррекция психических 

процессов. 
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Специалист  

 по ФИЗО 

 

Развитие общей моторики Развитие 

координации  движений 

Работа над дыханием 

- игры и упражнения на развитие общей, 

мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной 

ориентации. 

Родители Игры и упражнения на развитие 

артикуляционной моторики ребенка 

Контроль за выполнением заданий и 

произношением ребенка 

Выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда. 

- Игры и речевые упражнения 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

   В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

    В последнее время уделяется все большее внимание вопросам взаимосвязи детского сада с 

семьей, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно- воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

    В детском саду учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

    Методические рекомендации помогают родителям организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком. С их помощью родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии. 
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2.9.Федеральная рабочая программа воспитания 

 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

 Пояснительная записка  

1 Целевой раздел  

1.1 Цель и задачи воспитания  

1.2 Направления воспитания  

1.3 Целевые ориентиры воспитания  

1.3.1 Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 го- 

дам) 

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения 

освоения программы 

 

2 Содержательный раздел  

2.1 Уклад образовательной организации  

2.2 Воспитывающая среда образовательной организации  

2.3 Общности образовательной организации  

2.4 Задачи воспитания в образовательных областях  

2.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации  

2.5.1 Работа с родителями (законными представителями)  

2.5.2 События образовательной организации  

2.5.3 Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

2.6 Организация предметно-пространственной среды  

2.7 Социальное партнерство  

3 Организационный раздел  

3.1 Кадровое обеспечение  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 

учё- том его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

рос- сийского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

со- циокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

тради- ционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

пред- ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече- 

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проек- тирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общно- стей. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка лич- 

ностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (сози- 

дателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи- 

тания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравствен- ных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответ- ственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чув- ства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, 

народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, ма- лой 

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

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и акку- ратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
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1.2.2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному по- 

ведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общно- сти, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

1.2.3. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к се- мье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Форми- 

рование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невоз- можно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется лич- ная 

социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мораль- ных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.4. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все сто- роны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум- ственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познаватель- ное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном един- стве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное раз- витие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целост- ной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от- ношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного от- ношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 
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Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления  

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной цен- 

ности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

1.2.6. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудо- вому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятель- 

ность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности 

за свои действия. 

1.2.7. Эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценност- ного 

отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита- 

ния. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружа- 

ющей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и уме- 

ния творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав- 

ляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обога- 

щает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удоб- 

ная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспи- 

танию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрят- 

ный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур- ных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лично- сти, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан- 

ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания поз- 

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
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диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без- 

опасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: зна- 

чимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе при- 

общения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль- 

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образо- 

вания. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления лич- ности 

и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целе- вых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществ- 

ляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагно- 

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль- 

ными достижениями детей. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам) 

 

Таблица. 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

№ 
п/п 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотиче- 

ское 

Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому 

2 Духовно-нрав- 

ственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

3 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в слу- 

чае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свобод- 

ным) активным действиям в общении 

4 Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении 



167 

 

   и деятельности 

5 Физическое и 

оздоровитель- 

ное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоро- вья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружаю- 

щих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремле- 

ние к личной и командной победе, нрав- 

ственные и волевые качества 

6 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный поря- док в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в до- 

ступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, само- 

стоятельности, ответственности в самооб- 

служивании, в быту, в игровой и других ви- 

дах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и дру- 

гое) 

7 Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчи- 

вость на красоту в окружающем мире и ис- 

кусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформитель- 

ской, музыкальной, словесно-речевой, теат- 

рализованной и другое) 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения про- граммы 

Таблица. 

Портрет ребенка на этапе завершения освоения Программы 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотиче- 

ское 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имею- щий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 
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2 Духовно-нрав- 

ственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способ- 

ный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу. 
Самостоятельно различающий основные 
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   отрицательные и положительные человече- 

ские качества, иногда прибегая к помощи 
взрослого в ситуациях морального выбора 

3 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и ува- 

жающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, уме- 

ющий слушать и слышать собеседника, спо- 

собный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел 

4 Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, ис- 

пытывающий потребность в самовыраже- 

нии, в т.ч. творческом. 

Проявляющий активность, самостоятель- 

ность, инициативу в познавательной, игро- 

вой, коммуникативной и продуктивных ви- 

дах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

5 Физическое и 

оздоровитель- 

ное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

- занятия физической культурой, закалива- 

ние, утренняя гимнастика, соблюдение лич- 

ной гигиены и безопасного поведения и дру- 

гое; стремящийся к сбережению и укрепле- 

нию собственного здоровья и здоровья окру- 

жающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремле- 

ние к личной и командной победе, нрав- 

ственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двига- 

тельной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых ви- 

дах спорта и активного отдыха 

6 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполне- нии 

поручений и в самостоятельной деятель- 
ности 

7 Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис- 

кусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад ДОО 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспита- ния, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до- 

стижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физи- ческих, психологических, национальных и пр.). 

Важной направляющей в ДОУ являются реализация регионального компонента: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литера- 

туре, декоративно-прикладному искусству; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями народа. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя это направление. 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива де- тей, 

родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полез- ными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремле- ния к 

новым задачам и перспективам. 

Традиции посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Дни рождения», «Вот и стали мы на год 

взрослее» (переход из группы в группу); 

• окружающей природе, людям: акция «Помоги собрать ребенка в школу», 

«Столовая для птиц», «Собери макулатуру- спаси дерево» 

• миру искусства и литературы «Литературный салон», «Театральная деятельность»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «День единства», «Новый год», «День матери», «Праздник мам», « 23 

февраля- День защитников Отечества», «День семьи». 

 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательнойработы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной про- 

граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их фор- 

мального сравнения с реальными достижениями детей» 

Основные характеристики уклада ДОО 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая состав- 

ляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
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воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родите- лей и 

детей первым; 

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

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников  

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- внешнего вид воспитателя детского сада соответствует деловому стилю 

(исключить джинсы, шорты, одежду, вызывающего характера). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает  сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача –объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 
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поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного   обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и   в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы  для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ 

обеспечена возможность взаимодействия ребёнка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам до- 
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школьного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно- стей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа- ния 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос- 

ударства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо- 

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

(раскрыть) 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо- 

собностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель- 

ность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо- вания 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы- 

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах со- 

здания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объеди- нения 
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усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОО 

(раскрыть) 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

(раскрыть) 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 
(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержатель- ной 

основе РПВ. 

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности: (здесь нужно описать эти особенности). 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт нерства 

ДОО. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания. 

Состав воспитывающей среда ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. 

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновоз- 

растное детское сообщество. 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети, 

родители (законные представители) - ребёнок (дети), 

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. 
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Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собствен- ной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори- 

ентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель- 

ные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут- 

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще- 

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже- 

лательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в 

ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет  

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полно- 

ценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как 

к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учё- том 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии 
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эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формирова- нию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноцен- 

ного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы об- 

щественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что ря- 

дом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

по- ведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями дости- гать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с млад- 

шими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобрете- ния 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образ- цом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь- ного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных 

областей и направлений 

воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, 
социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое 
развитие 

Эстетическое 
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5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; содействие становлению целостной 

картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам сво его 

труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 
«Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным

 символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, род- ной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 
«Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 
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языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Кра сота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физиче- ское развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин- 

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладе- 

нию гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур- ному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб- 

ственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим сооте- 

чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, роди- 

телям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлеж- 

ности; 
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- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого 

понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду- 

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува- 

жением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур- ных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: ознакомление детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

Модуль «Региональный компонент» 

Патриотическое воспитания реализуется через парциальные программы: 

«Я в Удмуртии живу» Комаровой, «Детям об Ижевске» Корняевой Г.А 

Задачи: 

-Способствовать развитию патриотических чувств старших дошкольников через се- 

мейные ценности, историю семьи, города Ижевска, Республики, России; 

-Формировать представление о Малой Родине, через знакомство с природой, исто- рией, 

культурой родного края. 

Формы организации для решения воспитательных задач по региональному компо- ненту: 

экскурсии, наблюдения, чтения, игры, беседы, ручной труд, реализация проектов, 

конкурсы, акции, театрализованные постановки. 

 

2.5.2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному по- 

ведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Содержание деятельности 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общно- сти, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование тра- 

диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосер- 

дия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти пред- 
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ков. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де- тей 

к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отно- 

шения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

2.5.3. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отно- 

шения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализа- 

ции в обществе. 

Задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных ви- 

дах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще- 

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотруд- 

ничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личност- 

ной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значе- ние в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие со- 

циальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социаль- ному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско- 

взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про- 

фессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 



181 

 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей вос- 

питания; 

Воспитание социальной направленности реализуется через парциальную программу 

«Я- человек» С.А.Козловой. 

Цель: способствовать формированию личности свободной, творческой обладающей 

чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познава- 

тельными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. 

Задачи:-формировать представление принадлежности к человеческому роду, умение анали- 

зировать поступки, чувства, мысли, бережно относиться к семье, друзьям, другим людям, 

животным; 

- учить объективно оценивать недостойное поведение и поступки, доброжелательно 

относиться к людям; 

-воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности. 

Для решения воспитательных задач по социальному направлению используются формы 

работы: наблюдения, чтения, игры, беседы, театрализованные постановки. 

 

2.5.4. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источ- 

ники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашен- 

ное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про- 

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю- 

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различ- 

ного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

Модуль «Техническая направленность «STEM-образование» 

Основной целью модуля является разработка системы формирования у детей пред- 

посылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим 
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делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и разви вать 

их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для 

всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 

Деятельность по программе STEM-образования задается эмоциональным единением 

взрослого с ребенком, что придаёт занятиям одухотворенность. 

Использование пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать детям такую 

деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных умений и 

результатов собственной деятельности.
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Модуль «Проектная деятельность» 

Детская проектная деятельность используется в форме индивидуальных, коллектив- 

проектов; в виде познавательно-исследовательских и творческих проектов. Участниками 

проектной деятельности являются дети и взрослые: родители, педагоги. 

Цель: развитие познавательной активности и детской творческой и интеллектуальной 

инициативы. 

Задачи: 

-Поддержать детскую потребность самостоятельного познания окружающего мира и 

творческого самовыражения; 

-Способствовать развитию умения самостоятельного детского поиска источников 

информации; 

-Создать условия для реализации, создания продукта и успешного завершения детского 

проекта; 

-Использовать детскую проектную деятельность как одну из форм образовательного 

развития детей в группе. Формы организации данного модуля чтение, наблюдения, 

экскурсии, игры, беседы, реализация проектов. 

 

2.5.5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье фор- 

мирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо- ровья 

и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дво  ровых 

игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из клю чевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной пери- 

одичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они стано- 

вятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

«Модуль Основы здорового образа жизни» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро- 

вью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; - создание для детей, условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использо вания; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах раз вивающей 

педагогики оздоровления. 

 

Модуль «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе: 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным предметам для человека; 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах 

безопас ного поведения в них; 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пеше- хода и пассажира транспортного средства; 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности 

воспитанников, поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, 

ураган); 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в 

окружающем мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими 

животными. Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную 

программу «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

авторы: Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стёркина. 

 

2.5.6. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положи- 
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тельного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков пла нирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей опреде- 

ленное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседнев- ной 

жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания роди- 

телей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответ- 

ственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собствен- 

ного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного воз- 

раста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посред- 

ством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

не- обходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. Виды совместной дея- 

тельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 
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2.5.7. Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, разви- 

тие стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе- 

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио- 

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравствен- ных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме- 

стах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо- 

сом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с иг- рушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол- нять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе- 

ния и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 
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- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работни- ком, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо- собы 

ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин- 

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Модуль «Конкурсное движение» 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсах. Конкурсы могут 

быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, родителей, а также совместные 

конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, рисунков, 

фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способно- стей 

детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, про- 

водимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу 

по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. Мы 

стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь 

интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

-установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

-поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

-добровольное участие детей в конкурсах; 

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: кон- курсы 

детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита проектов, 

соревнования. 

 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социо- 

культурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
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(законных представителей): 

 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия 

В проведении

 мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Интервьюирование 

- Социологический опрос 

В создании условий охраны жизни 

издо- ровья воспитанников 
- Помощь в создании предметно- развивающей 
среды; 

- Оказание помощи в ремонтныхработах; 

- Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского 

комитета 

В просветительской

 деятельности (повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля родителей) 

-наглядная информация 

- трансляция опыта семейноговоспитания 

-буклеты о семейном воспитании 

- участие в консультациях, семинарах, 
практикумах, 

конференциях; 

-родительские собрания по 

распространению опыта семейноговоспитания; 

- тематические дискуссии 

-групповые обсуждения 

- 

В воспитательно - образовательном 

про- цессе ДОУ, сотрудничество и 

партнер- ские отношения, 

вовлечениеродителей в единое 

образовательноепространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения, 
экскурсии 

-Встречи с интересными людьми 

- Выставки, смотры-конкурсы 

-совместные занятия 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ, с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, в работе родительского комитета группы. 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
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разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Родители (законные представители) воспитанников на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОУ могут зафиксировать уровень своей удовлетворенности (или 

неудовлетворенности) деятельностью ДОУ в книге «Отзывов и предложений, на 

официальном сайте, на официальной странице в социальных сетях. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучаю- 

щихся дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и со- 

трудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 

2.6.3. 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, ин- 

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче- ской 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с под- 

группами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 
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- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

по- хвала, поощряющий взгляд), 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда (далее ППРС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы, участка, а так же территории прилегающей к МБДОУ, материалов, 

оборудования иинвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

ППРС среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасноть. 

Варианты построения предметно-пространственной среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 

2. Использование помещений спальни и раздевалки. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принцип 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

5. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком 

и т. д. 

Достраивание определённых деталей интерьера детьми. 

6.Включение в интерьер крупных игрушек-символов. 
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Вид помещения, его использование Оснащение кабинета 

Групповые комнаты (16 шт.) 

Образова- тельная деятельность 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая дея- тельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Ознакомле- ние с природой, труд в 

природе 

- Детская мебель для практической 
деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок изодеятельности 

- Уголок музыкального воспитания 

- Уголок физкультурно-спортивный 

- Уголок развития речи 

- Экспериментальный уголок 

- Уголок познавательного развития 

- Уголок безопасности 

- Театральный уголок 

- Наборы мебели для занятий, приема 
пищи, 

- Шкафы с методическими и учеб- 
ными пособиями; 

- Атрибуты для сюжетно – ролевыхигр 

- Конструкторы различных видов 

- Настольно – печатные игры, лото, мозаики, 
пазлы, вкладыши, головоломки,шнуровки 

- Развивающие игры 

- Национальный уголок 

Спальная 

(14шт). 

Дневной 

сон 

Гимнастика 

после сна 

- Спальная мебель 

- Шкафы для пособий 

- Спортивный инвентарь для пробуждения и 

коррегирующих упражнений 

Раздевальная комната (16шт) 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

- Детские шкафчики для раздевания 

- Информационный уголок для 
родителей 

- Выставки детского рисунка, поделок 

Театрализованные представления 

Праздники, утренники 

Производственные со- брания 

Родительские собрания и 

прочиемеро- приятия для родителей 

Мероприятия к смотрам-конкурсам 

Дополни- тельные образовательные 

услуги 

Аудио видео диски с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театровШирма 

Детские костюмы Детские 

стульчики Проектор-1 

Музыкальный центр-1 

Интерактивная доска-1 Ноутбук-1 

Музыкальные инструменты 

Дидактическая игра «Музыкальное лото» 

Магнитофон 

Фортепиано 
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Спортивный зал 

Утренняя гимнастика

 Физкультурные занятия 

Развлечения, праздники 

Спортивные досуги Дополнительные 

образова- тельные услуги 

- Гимнастические скамейки 

- Спортивное оборудование для 
выполнения ос- новных видов движения 

- Атрибуты для
 общеразвивающих  упражнений 

- Спортивные игры 

- Шведская стенка 

Медицинский кабинет оказание 

первичной, в том числе доврачеб- ной, 

врачебной и специальной, медико-сани- 

тарнойпомощи оказание первичной 

доврачеб- 

ноймедико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению 

профилактических приви- вок) 

Компьюте

р Принтер 

Стол 

Медицинские столики 

Медицинский шкаф 

Оборудование для первой неотложной 

помощи Медицинские препараты 

Холодильник для хранения медицинских 

препаратов и вакцины 

Кушетка Ширма 

Музыкальный зал - 2 

Занятия по музыкально-ритмической 

деятельности Индивидуальные занятия 

Тематические досуги Развлечения 

Театрализованные представления 

Праздники, утренники 

Утренняя зарядка для малышей 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Мероприятия к смотрам - конкурсам 

Детская мебель 

Мебель для хранения пособий Игровой 

дидактический материал Детские 

музыкальные инструменты 

Спортивная 

площадка 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультурные 

занятия 

Развлечения, 

праздники 

Спортивные досуги 

Комплекс спортивных сооружений  

 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 
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2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

Организации Взаимосвязь 

Управление 

образования 

Администрации города 

Ижевска 

Нормативно-правовое сопровождение 

Предоставление отчётности 

Контрольно-аналитическая деятельность. Инновационная 

деятельность 

Участие в совещаниях, конференциях. Аттестация 

педагогических кадров 

ИМЦ 

«Альтернатива» 

Научно-методическое сопровождение. Повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Участие в фестивалях, конкурсах. 

Детская поли- 

клиника ГБК 

№9 

Диспансеризация детей 

КЦ « Русский 

дом» 

Участие педагогов, детей и родителей в акциях, конкурсах.. 

Дошкольные 

учреждения города 

Ижевска 

Обмен опытом 

Школы города 

Ижевска(№35) 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования Реализация совместных мероприятий. 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями- партнерами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

 

Основные направления кадровой политики: 

- Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту и развитию; 

- Создание условий для самореализации педагогов; 

- Профилактика профессионального выгорания педагогов; 

- Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, 
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управление конфликтами; 

- Ресурсное обеспечение; 

- Самообразование; 

- Изучение новой методической литературы; 

- Работа над своей методической темой; 

- Повышение квалификации педагогов на уровне ДОУ;  

- Участие в методической работе ДОУ: 

- Педагогические советы; 

- Семинары;Консультации специалистов; 

- Мастер – классы; 

- Деловые игры; 

- Открытые просмотры; 

- Обобщения и трансляции 

педагогического опыта; Повышение 

квалификации педагогов вне ДОУ: 

- Совместное участие в вебинарах через сеть Интернет 

- Участие в методических объединениях района и города; 

- Работа в творческих группах; 

- Участие в конкурсах, конференциях и семинарах района и города; 

- Курсы повышения квалификации (Информационно-образовательный центр 

«Альтернатива»). 

Система оплаты труда работников МБДОУ, устанавливается с учетом Единого ква 

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

Единого тарифно - квалификационного справочника работ и профессий (далее ЕТКС). 

Наименование профессий рабочих, должностей специалистов и служащих проводиться 

в соответствии с Общероссийским классификатором профессий должностей служащих 

и тарифных разрядов. 

Реализация Программы обеспечивается ее непрерывным сопровождением специалистов. 

Образовательные 

области 

специалисты 

Социально- коммуникативное развитие воспитатели 

Познавательное развитие Воспитатели, педагог по логике и 

математике 

Речевое развитие воспитатели 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Физическое развитие Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный образования, приказ Минобрнауки №1155от 

17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты: Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №40»  

2. План работы на учебный год.  

3. Календарный учебный график 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание условий реализации программы. Психолого-педагогические условия 

реализации программы. 

 

 Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи" (далее СанПиН).  

    Реализация основной общеобразовательной программы осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации 

основной общеобразовательной программы составляет 12 часов в день – с 7.00 до 19.00  ч.  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

 

Возрастная группа 

Недельная образовательная 

нагрузка 

Непосредственно- образовательная 

деятельность (НОД) 

(недельная нагрузка) 

Общее время 

непосредствен

но- 

образовательн

ой 

деятельности 

(недельная/го

довая) 

Первая младшая группа    

10 занятий НОД 

8-10 

мин 

Х 10 НОД=90 мин 1 час 30 мин / 51 час 00 

мин 

Вторая младшая группа 

 11 занятий НОД 

15 

мин 

Х 11 НОД=165 мин 2 часа 45 мин./93 часа 30 

мин. 

Средняя группа 

  12 занятий НОД 

20 мин Х 12 НОД= 240 мин 4 часа/136 часов 00 мин 

Старшая группа 

  15 занятий НОД 

25 мин Х 15 НОД=375 мин 6 часов 30 мин/212 часов 30 

мин 

Подготовительная группа 

17 занятий НОД 

30 мин Х 17 НОД= 510 мин 8 часов 30 мин./289 часов 

00 мин. 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 

- в первой младшей группе (для детей 3-го года жизни) - 1 час 30 минут; 

- во второй младшей группе (для детей 4-го года жизни) – 2 час 45 минут; 

- в средней группе (для детей 5-го года жизни) - 4 часа; 

- в старшей группе (для детей 6-го года жизни) - 6 часов 30 минут; 

- в подготовительной группе (для детей 7-го года жизни) - 8 часов 30 минут. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей четвертого года жизни – не более 15 минут, 

- для детей пятого года жизни – не более 20 минут, 

- для детей шестого года жизни – не более 25 минут, 
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- для детей седьмого года жизни – не более 30 минут. 

 

   Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

    Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и 

во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 - 

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

    Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

   С 1 по 10 сентября – адаптационный период. Адаптация, проведение мониторинга, 

организованная совместная деятельность педагогов с детьми и самостоятельная деятельность 

детей художественно – эстетического и физкультурно – оздоровительного направлений. 

С 22 по 31 мая – эксперно – оценочный этап. Мониторинг промежуточных и итоговых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад 

№40». 

  Летний период с 1 по 31 июля и с 1 по 31 августа (1 корпус); с 1 по 30 июня и с 1 по 31 

августа 

 (2 корпус).  

  В летний период непосредственно-образовательную деятельность проводить не 

рекомендуется. Проводятся ежедневная утренняя гимнастика, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, совместная поисково-исследовательская деятельность, экскурсии и 

другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

С 01.01.2023 г. по 09.01.2023 г. – Новогодние праздничные дни. 

 

Сведения о закрытии МАДОУ «Детский сад №40»:  

с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г. (1 корпус); 

 С 01.07.2023 по 31.07.2023 (2 корпус) 

 Закрытие корпусов в летний период ежегодно чередуется. 

 

 При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в её помещении.  

  При реализации образовательной деятельности предусмотрена систематическая работа по 

обеспечению безопасности воспитанников групп во всех областях во всех формах 

образовательной деятельности с учетом потребностей и возможностей воспитанников.  

                   

Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду  

осуществляются следующие мероприятия: 

- проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

- обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

- реализуется план работы по профилактике травматизма; 
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- проводятся дни охраны труда; 

- в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются 

акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется: 

нормативно-правовыми актами: 

 

- Закон РФ «Об образовании»; Конвенция о правах ребенка; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Устав ДОУ и др. 

    Сопровождают воспитательно-образовательного процесса специалисты МОУ: 

- старший воспитатель 

- воспитатели групп 

- педагог-психолог 

- специалисты 

- медицинские работники 

- администрация МОУ 

 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

ФГОС ДО,  требованиями программ, реализуемых в МАДОУ. 

Предметно-пространственная среда в детском учреждении - это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она 

включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним 

относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда, предметно-развивающая среда занятий и др. Такая среда должна 

позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-пространственной среды, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

    В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей 

о состоянии здоровья детей.  

 

Распорядок дня включает:  

• Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак 

или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки. 

 • Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проходят в конце прогулки перед возвращением детей.  

• Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

• Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа.  
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• Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность.  

• Каникулы. В середине года - январь - для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

• Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 20 минут в 

день.  

• Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения и др.  

 • Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности детей 

используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

• Закаливание детей включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. Оздоровительная работа с детьми в летний 

период является составной частью системы профилактических мероприятий. Для 

достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. Работа 

по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников. Таким образом, в соответствие с СанПиН, 

условиями реализации программы в ДОУ продуман распорядок дня, который включает:  

- прием пищи;  

- ежедневная прогулка детей; 

 - дневной сон;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- непосредственная образовательная деятельность; 

 - каникулы;  

-общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); - разные 

формы двигательной активности;  

- закаливание детей;  

- занятия по дополнительному образованию  

  В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода).  

Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей и сезона. 

 

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
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разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.      

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

     В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня  

в холодный период года при 12-часовом пребывании  (7.00-19.00) 

 

Режим дня  

в холодный период года при температуре воздуха ниже - 15°С  

(-20°С) и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет (5 – 7 лет) 

при 12-часовом пребывании  (7.00-19.00) 

 

Режимные моменты до 3-х лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 
7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 7.55 7.00 - 8.20 7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 8.20  -  8.30 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 8.05 - 8.30 8.20 -8.55 8.25 -8.55 8.30 - 8.55 8.30 - 8.50 

Режимные моменты до 3-х лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 
7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 7.55 7.00 - 8.20 7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 8.20  -  8.30 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку.    Завтрак 8.05 - 8.30 8.20 -8.55 8.25 -8.55 8.30 - 8.55 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к НОД 
до 8.45 до 9.00 до 9.00 до 9.00 до 9.00 

Образовательная деятельность 

(согласно расписания) 
8.45 – 9.20 9.00 –9.50 9.00 –10.20 9.00 –10.50 9.00 –10.50 

Второй завтрак 9.45 – 10.00 9.50 – 10.00 9.55 – 10.05 10.00 –10.10 10.00 –10.10 

Подготовка к прогулке.                          
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00 –11.20 10.15 –11.35 10.20 –11.50 10.50 –12.25 10.50–12.35 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 
11.20 – 11.30 11.35 –12.00 11.50 –12.15 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду.   Обед 11. 30 –12.30 12.00 –12.40 12.15 –12.50 12.40 –13.10 12.45 –13.15 

Подготовка ко сну.    Дневной сон 12.30 –15.00 12.40 –15.00 12.50 –15.00 13.10 –15.00 13.15 –15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. Игры. 
15.00 –15.30 15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 –16.00 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25 –15.40 

Организованная образовательная 
деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. Кружковая работа.  

Самостоятельная и игровая 
деятельность детей                   

- 

15.50 – 16.30 15.50 –16.30 15.40 –16.30 15.40 –16.30 

16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.40 –17.40 16.30 –17.50 16.30 –18.00 16.20 –18.10 16.30 –18.10 

Возвращение детей с прогулки. 

Игры. Индивидуальная  работа с 

детьми и родителями. Уход детей 
домой. 

17.40 –19.00 17.50 –19.00 18.00 –19.00 18.10 –19.00 18.10 –19.00 
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Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к НОД 
до 8.45 до 9.00 до 9.00 до 9.00 до 9.00 

Образовательная деятельность 

(согласно расписания) 
8.45 – 9.20 9.00 –9.50 9.00 –10.20 9.00 –10.50 9.00 –10.50 

Второй завтрак 9.45 – 10.00 9.50 – 10.00 9.55 – 10.05 10.00 –10.10 10.00 –10.10 

Сюжетно – ролевые игры, игры – 

драматизации, дидактические, игры 

малой подвижности. 

10.00 –11.20 10.15 –11.35 10.20 –11.50 10.50 –12.25 10.50–12.35 

Гигиенические процедуры 11.20 – 11.30 11.35 –12.00 11.50 –12.15 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду.   Обед 11. 30 –12.30 12.00 –12.40 12.15 –12.50 12.40 –13.10 12.45 –13.15 

Подготовка ко сну.    Дневной сон 12.30 –15.00 12.40 –15.00 12.50 –15.00 13.10 –15.00 13.15 –15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. Игры. 
15.00 –15.30 15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 –16.00 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25 –15.40 

Организованная образовательная 
деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. Кружковая работа.  

Самостоятельная и игровая 
деятельность детей   

- 

15.50 – 16.30 15.50 –16.30 15.40 –16.30 15.40 –16.30 

16.00 – 16.40 

Чтение художественной 

литературы, рисование, лепка по 

желанию детей.  Игры детей с 
конструктором 

16.40 –17.40 16.30 –17.50 16.30 –18.00 16.20 –18.10 16.30 –18.10 

Игры. Индивидуальная  работа с 

детьми и родителями. Уход детей 

домой. 

17.40 –19.00 17.50 –19.00 18.00 –19.00 18.10 –19.00 18.10 –19.00 

 

Режим дня 

в теплый период года при 12-часовом пребывании (7.00 – 19.00) 

Режимные моменты до 3-х лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

7.00 -8.00 7.00 -8.00 7.00 -7.55 7.00 -8.20 7.00 -8.05 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10  - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку.                     
Завтрак. 

8.05 - 8.40 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.25 -8.55 8.25 - 8.55 

Игры. Подготовка к прогулке и 

выход на прогулку 

до 9.00 до 9.15 до  9.10 до  9.05 до  9.05 

Совместная образовательная 

деятельность, экспериментирование. 

Игры   (на участке) 

9.00 –9.45 9.15 –9.45 9.10 –9.45 9.05 – 9.50 9.05 –9.50 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.05 10.05 

Игры, наблюдения, труд, воздушные 

и солнечные процедуры 

10.10 –11.15 10.10 –11.20 10.10 –11.35 10.10 –12.10 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки. Водные 

процедуры 

11. 15 –11.50 11. 20 –11.50 11. 35 –12.00 12.10 –12.30 12.15 –12.30 

Подготовка к обеду.                                    

Обед 

11.50 –12.30 11.50 –12.30 12.00 –12.35 12.30 –13-00 12.30 –13-00 

Подготовка ко сну.                                

Дневной сон 

12.30 –15.20 12.30 –15.10 12.35 –15.10 13.00 –15.00 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. Игры  

15.20 –15.30 15.10 –15.25 15.10 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.25-15.50 15.25 -15.50 15.25-15.45 15.25 –15.40 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка.  Игры, наблюдения и 

труд детей на участке. Чтение 

15.50 –18.20 15.50 – 18.20 15.50 – 18.20 15.45 –18.30 15.40 –18.30 



201  

 

Режим дня 

 в теплый период года при дождливой погоде при 12-часовом пребывании (7.00 – 19.00) 

 

Режимные моменты до 3-х лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная 
работа с детьми 

7.00 -8.00 7.00 -8.00 7.00 -7.55 7.00 -8.20 7.00 -8.05 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10  - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку.                         

Завтрак. 

8.05 - 8.40 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.25 -8.55 8.25 - 8.55 

Сюжетно – ролевые игры, игры – 

драматизации, дидактические 
игры. 

до 9.00 до 9.15 до  9.10 до  9.05 до  9.05 

Совместная образовательная 

деятельность, 
экспериментирование. Игры  

малой подвижности. 

9.00 –9.45 9.15 –9.45 9.10 –9.45 9.05 – 9.50 9.05 –9.50 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.05 10.05 

Подготовка к прогулке. 

Игры, наблюдения, труд, 

воздушные  процедуры (на 
участке) 

10.10 –11.15 10.10 –11.20 10.10 –11.35 10.10 –12.10 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки.  

Водные процедуры 

11. 15 –11.50 11. 20 –11.50 11. 35 –12.00 12.10 –12.30 12.15 –12.30 

Подготовка к обеду.                                    
Обед 

11.50 –12.30 11.50 –12.30 12.00 –12.35 12.30 –13-00 12.30 –13-00 

Подготовка ко сну.                                

Дневной сон 

12.30 –15.20 12.30 –15.10 12.35 –15.10 13.00 –15.00 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры. Игры  

15.20 –15.30 15.10 –15.25 15.10 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.25-15.50 15.25 -15.50 15.25-15.45 15.25 –15.40 

Чтение художественной 

литературы, рисование, лепка по 

желанию детей. 

Игры детей с конструктором  

15.50 –18.20 15.50 – 18.20 15.50 – 18.20 15.45 –18.30 15.40 –18.30 

Работа с родителями.  Уход детей 

домой. 

18.20 –18.45 18.20 –19.00 18.20 –19.00 18.30 –19.00 18.30 – 19.00 

 

   Оптимальные условия для развития ребенка  в МАДОУ «Детский сад №40» – это 

продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) 

форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

художественной литературы. 

Работа с родителями.  Уход детей 

домой. 

18.20 –18.45 18.20 –19.00 18.20 –19.00 18.30 –19.00 18.30 – 19.00 
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года 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 2-3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 года до 3 лет – фронтальная; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

Ранний возраст  

( 1,5-3 года) 

Для  детей дошкольного возраста 

 (3 года – 7 лет) 

предметная деятельность игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

игровая,  включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

познавательно - исследовательская 
(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4. 3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный  № 61573).  

   Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность организованной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 
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   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

   Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине ООД статического характера проводят физкультминутку. 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом  273-ФЗ «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

            Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы 
Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 
Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Игры-занятия 
Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 
Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 
Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 
Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
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             Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 
группы  

Формирование навыков культуры 

еды 
Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 
занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 
Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

ООД по познавательному развитию 

Развивающие и дидактические игры 
Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и за пределы 

Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

Проектная деятельность 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 
Индивидуальная работа 

Речевое развитие ООД по развитию речи, обучение 
грамоте. 

Чтение 

Беседа 

Проектная деятельность 
Заучивание наизусть 

Театрализованные игры 
Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

Чтение 
Инсценирование 

художественных произведений 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

ООД художественно-эстетического 
цикла, ознакомление с искусством. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение театра 
Проектная деятельность 

Музыкально-театрализованные 
представления 

Индивидуальная работа 

Выставки детских работ 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 
рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 
ООД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 
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(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 
Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

ООД по физическому развитию 
Прогулка в двигательной активности 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

    Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД с повседневной жизнью детей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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    Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

детского  сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же 

функциональные обязанности каждого специалиста детского  сада (педагога – 

психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО) по 

отношению к воспитаннику.  

    Все специалисты работают в тесной взаимосвязи. 

     

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

 

Основные виды деятельности педагога – психолога: 

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 экспертная деятельность;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  

     Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, 

эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, 

тревожности.  

     

Воспитатель: 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  

развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  

мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  

моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  

индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

 

Инструктор  по ФИЗО: 

 оценка физической подготовленности детей;  

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в группе;  

 проведение физ. занятий и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учёт психо-речевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  

музыкального,  песенного  репертуара; 
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    Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов 

и воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы. 

     Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

    Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

    В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

    Одной из форм ООД является  «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

3.1.2  Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

    В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

   Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

    Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

    Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 
 Блок Недел

и 

1 мл.гр. 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая 

гр. 

Подгот

овит. 
гр. 

Праздн

ики 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Я и 

д/с 

1 Детский 

сад 

До 

свиданья 
лето, до 

свидания! 

До 

свиданья 
лето, до 

свидания! 

Детский 

сад. 
День 

знаний 

День 

знаний 

День 

знаний 

2 Наша 

группа 

Здравству

й, детский 
сад! 

Наш 

чудесный 
детский сад 

Професси

и детского 
сада 

Мы 

встреч
аем 

осень 

золоту
ю. 

 

Крас

ки 

осен

и 

3 Что нам 

осень 

подарила? 

Что нам 

осень 

подарила 

В саду и 

огороде 

Вот и 

осень к 

нам 
пришла 

Витам

ины из 

кладов
ой 

природ

ы 

 

4 Птичий 
двор 

Игрушки 
в нашем 

группе. 

Здравствуй, 
осень 

золотая! 

Овощи и 
фрукты на 

нашем 

столе 

Птицы 
вокруг 

нас. 

День 
дошкол

ьного 

работни
ка 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Наш 

семейный 

альбом 

Наш 

семейный 

альбом 

Я и моя 

семья. 

Животные 
которые 

живут 

рядом. 

Откуда 

хлеб 

пришёл? 

Наши 

лесные 

друзья 

Всемир

ный 

день 
пожило

го 

человек
а 

День 

учителя 

2 Я в мире 
человек. 

Волшебн
ые слова 

Птицы 
вокруг нас 

Собираем
ся в лес. 

Грибы 

Едем, 
плывё

м, 

летим 

 

С 

чего 

начи

наетс

3 Мой дом Домашние 

животные 

и их 

детёныши 

В гостях у 

сказки 

Семья. 

Части 

тела. 

Какие мы? 

Путеш

ествие 

в 

хлебну

Праздн

ик 

осени 
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я 

Роди

на 

 
 

 

 

ю 

страну. 

4 Транспорт Домашние 

птицы и 
их 

детёныши

. 

О хороших 

привычках 
и манерах 

поведения. 

Наша 

Родина-
Россия 

Здравс

твуй, 
сказка! 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

 

1 Катины 
пушистые 

друзья 

Как звери 
к зиме 

готовятся? 

 

Моё 
чудесное 

тело 

 

Москва –
главный 

город, 

столица 
нашей 

Родины. 

Моя 
страна, 

моя 

планет
а. 

День 
народно

го 

единств
а. 

2 Синий 

вечер 

Город 

любимый, 
город 

родной. 

Про то как 

мы 
обуваемся 

м одеваемся 

О славе и 

гордости 
земли 

Русской 

Уголок 

планет
ы, где 

мы 

живём 

 

Мир 

вокр

уг 

нас 

3 Кто живёт в 

лесу? 

Наш 

семейный 

альбом 

Посуда и 

продукты 

питания 

Природны

е зоны 

России 

Всё 

про 

меня. 

День 

матери 

4 Мониторин
г 

Монитори
нг 

Мониторин
г 

Монитори
нг 

Всё о 
правах 

ребёнк

а. 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 Кукла Катя 
собирается 

на прогулку 

Поёт 
зима, 

аукает, 

мохнатый 
лес 

баюкает… 

Здравствуй,
зимушка – 

зима! 

Здравству
й, 

зимушка-

зима! 

Здравс
твуй, 

гостья 

– зима! 

 

Зима 

Ново
годн

ие 

кани
кулы 

2 Как зовут 

твоих 
друзей? 

Морозные 

деньки 

Едем, 

плывём, 
летим 

Как звери 

в лесу 
зимуют? 

Моя 

Родина 
– 

Россия

. 

 

3 Лесной 

карнавал 

М агазин 

одежды 

Здоровье и 

безопасност

ь 

Домашние 

животные 

и их 

детёныши
. 

Путеш

ествие 

вокруг 

света. 

 

4 Новогодняя 

ёлка 

Как мы 

дружно 
все 

живём? 

Встреча 

Нового года 

Праздник

и на Руси. 
Готовимся 

к Новому 

году. 

Встреч

а 
Нового 

года. 

Новый 

год 

Я
н

в
ар

ь 

 
1       

 

2  В январе. 

В январе, 

много 

снега во 
дворе… 

Зимние 

забавы 

Зимние 

игры и 

развлечен

ия 

Зимни

е 

забавы 

 

В 

мире 
искус

ства 

3 В январе, в 

январе, 
много снега 

на дворе… 

День и 

ночь. 

Дикие 

животные 

Мы – 

друзья 
зимующи

х птиц. 

Мы 

поедем
, мы 

помчи

мся на 

оленях 
утром 

Зимняя 

спортив
ная 

Олимпи

ада 
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ранни

м. 

4 Животные 

и их 
детёныши 

С 

новоселье
м! 

Мы-друзья 

зимующих 
птиц 

Всё о 

своём 
здоровье и 

безопасно

сти. 
Одежда 

Обувь. 

Синий 

цвет 
земли. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Я в 

мире 
челов

ек. 

Проф
ессии 

Здор

овье 

и 
спорт

. 

1 Кукольная 

комната 

Мы 

поздравля
ем наших 

пап! 

Путешестви

е Незнайки 
в страну 

Светофори

ю 

Животные 

их стран. 
Зоопарк. 

Всё о 

своём 
здоров

ье и 

безопа
сности. 

 

2 Кормушка 

для птиц 

Большие и 

маленькие 

звёздочки. 

Животные 

Севера 

Животные 

холодных 

стран. 

Земля 

и её 

соседи. 

Маслен

ица  

3 Моряки и 

лётчики 

Самолёт 

построим 

сами. 

Наши 

помощники 

(бытовые 

приборы) 

День 

защитника 

Отечества

. Военные 
профессии

. 

Защит

ники 

Отечес

тва 

 

Наш
и 

папы, 

наши 

мамы 

4 Поезд и 
железная 

дорога 

Зима 
недаром 

злится, 

прошла её 

пора… 

Наша армия 
родная 

Праздник
и на Руси. 

Широкая 

масленица

. 

Наши 
лесные 

друзья. 

День 
Защитн

ика 

Отечест

ва 

М
ар

т 

 

1 Мамин 

день 

Весенние 

праздники

. Мамы 
всякие 

нужны! 

Моя 

любимая 

мама 

.Мамин 

праздник. 

Мамы 
разные 

нужны, 

мамы 

всякие 
важны. 

Зовём 

Весну-

красну
! 

8 Марта 

Встр

ечае
м 

весну 

2 Народная 

игрушечка 

Поможем 

кукле 
Кате 

убрать в 

квавртире. 

Встречаем 

весну и 
пернатых 

друзей 

В гости к 

мастерам 
земли 

Русской. 

Маму 

я свою 
люблю

. 

 

3 Солнышко 
сияет-

землю 

пригревает. 

Горячо-
холодно. 

Деревья 
весной 

Труд 
людей 

весной. 

Сажаем 
растения. 

Пауки, 
черепа

хи, 

змеи. 

 

4  Встречаем 

гостей 

Знакомство 

с народной 

культурой и 
традициями 

Правила 

поведения 

в 
обществе 

Народ

но-

прикла
дное 

искусс

тво. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Вот какие 
мы 

помощники

. 

Мы-
космонавт

ы 

Машины на 
нашей 

улице 

Приходи, 
весна-

красна! 

Встреч
аем 

пернат

ых 
друзей. 

День 
смеха 

Земл 2 Деревья и Декревья В свете О первых Космо День 
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я – 

наш 

общи

й дом 

кустарники 

на нашем 

участке. 

и 

кустарник

и на 

нашем 
участке 

красок-

радуга 

полётах в 

космос и 

первом 

космонавт
е. 

с и 

далеки

е 

звезды 

космона

втики 

3 Ужинать 

пора! 

О тех, кто 

умеет 
летать 

(птицы) 

Кто живёт в 

реке, пруду, 
на лугу. 

Встречаем 

пернатых 
друзей. 

О 

труде в 
саду и 

огород

е. 

День 

Земли 

4 Кто 
жужжит… 

Солнечны
е зайчики. 

Насекомые 
и цветы 

нашего 

участка 

Лес весной. 
Первоцветы. 

Др
ужа

т 

дет
и 

все

й 

Зем
ли. 

М
ай

 

Мы 

люби
м 

труд

иться

. 
Праз

дник 

весн
ы и 

труда 

1 В окно 

повеяло 
весною… 

В окно 

повеяло 
весною… 

В гостях у 

бабушки в 
деревне. 

Этот день 

Победы. 

Этот 

день 
Побед

ы 

Пра

здн
ик 

вес

ны 

и 
тру

да 

Чело

век  и 
мир 

прир

оды 

2 Дождик, 

дождик, кап 
да кап! 

Дождик 

песенку 
поёт. 

Мы-

россияне. 

Лекарственные 

растения. 
Цветы. 

Всё 

начина
ется с 

семен

и. 

9 

мая 
– 

Ден

ь 
По

бед

ы 

3 Одуванчик 
золотой 

нам качает 

головой 

Шестиног
ие 

малыши. 

Все работы 
хороши – 

выбирай на 

вкус. 

Насекомые Всё о 
лесе. 

Ме
жд

уна

род
ны

й 

ден

ь 
сем

ьи 

 4 Мы едем к 
бабушке в 

деревню 

Мы едем к 
бабушке в 

деревню. 

К нам лето 
пришло 

Лето. Времена 
года 

В 
саду, 

на 

лугу, в 

реке, в 
озере 

и в 

болоте 
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Культурно - досуговая деятельность 

 

Задачи: 

 • Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  

• Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

• Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

- защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

 • Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 

самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества).  

 

Перечень развлечений и праздников 

• Праздники.  

• Тематические праздники и развлечения.  

• Театрализованные представления.  

• Русское народное творчество.  

• Концерты.  

• Спортивные развлечения.  

• Забавы, сюрпризные моменты.  

• Фокусы 

 

III.3. Материально-техническое обеспечение программы 

   Организация развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной 

безопасности. Средства обучения и воспитания используются в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Информация о наличии у ДОУ на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в двух корпусах в 2-х 

этажных кирпичных зданиях, имеются все виды благоустройства (горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, центральное отопление). Обеспечен доступ в здание 

образовательной организации, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Видеодомофон расположен у основного входа в здание. При 

необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья для 
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обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

 

Оснащение образовательного процесса строится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по 

реализации содержания всех образовательных областей программы. Предметная 

развивающая среда включает в себя современные материалы, игрушки, игровое 

оборудование, обучающие, развивающие и игровые центры детской деятельности, 

формируется с соблюдением принципов ее построения для каждой возрастной группы: 

психологической и физической безопасности, дистанции, развивающей направленности, 

эстетичности, гибкости зонирования, а также запросов населения и потребностей 

учреждения. 

Основные объекты образовательной организации: 

   В МАДОУ предусмотрено развёрнутое библиотечно – информационное обеспечение, 

необходимое для организации всех форм образовательной деятельности с учётом 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников» 

Отдельного помещения библиотеки нет. Фонд методической литературы составляем 

более 650 экземпляров.  

 

№ Параметр Количество 

1. Методическая литература, находящаяся в 

методическом кабинете 

149 

2. Детская художественная литература 275 

3. Периодические издания (для педагогов/для 

обучающихся) 

32 

4. Специализированные программы и пособия 29 

5. Справочно - энциклопедические издания 57 

6. Аудиовизуальные издания 44 

7. Электронные издания 64 

 Всего 650 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Количество Площадь Назначение 

1 

Групповое помещение 

(групповое помещение, 

спальня, приемная, туалетная 

комната) 

16 1627,9  

Пребывание детей в течение 

дня для реализации различных 

видов деятельности 

2 Музыкальный зал 2 130,5 Образовательная деятельность 

3 Спортивный зал 1 45,6 Образовательная деятельность 

4 Кабинет ИКТ «Эврика»   1 34,3 Образовательная деятельность 

5 
Фольклорный центр 

«Горница» 
1 12,1 Образовательная деятельность 

6 Кабинет логики и математики 1 16,3 Образовательная деятельность 

7 
Студия творчества и развития 

«Радуга знаний» 
1 18,6 Образовательная деятельность 

8 
Детская библиотека 

«Читалочка» 
1 5,9 Образовательная деятельность 

9 
Комната психологической 

разгрузки 
1 24,6 Образовательная деятельность 
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            Объекты спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

    Условия для занятий физическими упражнениями, которые обеспечивают 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

использования для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья , используемые в ДОУ 

№ Наименование ТСО Количество 

1. Персональные компьютеры 5 

2. МФУ 5 

3. Ноутбук 8 

4. Принтер 3 

5. Музыкальный центр 3 

6. Мультимедийный проектор 6 

7. Интерактивные доски стационарные 2 

8. Интерактивные песочные столы 5 

9. Цифровой микроскоп 1 

 

Условия питания воспитанников 

 В учреждении обеспечено необходимое полноценное сбалансированное 4-х разовое 

питание. Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки.  

   Питание в МАДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»", Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28, Положением об организации питания в МАДОУ 

"Детский сад №40",  приказом о назначении ответственного лица за питание, примерным 

меню, утвержденным заведующим дошкольным образовательным учреждением, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 

продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях: 

Примерное 10-ти дневное меню от 1,5 до 3-х лет весна-лето  

Примерное 10-ти дневное меню от 3 до 7 лет весна-лето  

Примерное 10-ти дневное меню от 1,5 до 3-х лет осень-зима  

Примерное 10-ти дневное меню от 3 до 7 лет осень-зима 

Ежедневное меню от 1,5 до 3-х лет   

Ежедневное меню от 3 до 7 лет. 

  Процесс организации питания в Учреждении находился под постоянным 

систематическим контролем администрации и медицинских работников.  

  Десятидневное меню составляется так, чтобы было разнообразие блюд. Ежедневно 

отслеживается Комиссией все нормы питания. Из кисло – молочных продуктов дети получают 

«Бифифрут», творожок «Дашенька». Также соки, компоты их сухофруктов, кураги. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательной программы 

 

   Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(далее – Закон № 273-ФЗ), при реализации Основной образовательной программы  МАДОУ 

«Детский сад №40»  используются различные образовательные технологии, в  том числе: 

- дистанционные образовательные технологии (образовательные технологии, 

осуществляемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии воспитанников и педагогов): 
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- электронное обучение (организация образовательной деятельности с применением): 

- данных, содержащихся в базах; 

- информации, используемой при реализации образовательных программ; 

- информационных технологий, технических средств, обеспечивающих обработку 

информации; 

- информационно-телекоммуникационных сетей, помогающих передавать по линиям 

связи указанную информацию. 

При этом взаимодействие дошкольников и педагогов играет важную роль (п. 1 ст. 16 Закона 

№ 273-ФЗ). 

   Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие воспитанников и их родителей и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Цель: предоставить каждому ребенку возможность получения образования на дому в удобное 

для него время и в удобном для него темпе. 

   Местом осуществления образовательной деятельности при реализации ООП в 

дистанционной форме является место нахождения МАДОУ «Детский сад №40» (во время 

ограничительных и/или карантинных мероприятий допускается удаленная деятельность 

воспитателей и иных педагогических работников) независимо от места нахождения 

воспитанников и их родителей. 

    Дистанционное обучение может использоваться как для изучения всего курса (например, 

при введении карантина в ДОУ), так и для освоения отдельных разделов   По вопросам 

дистанционного обучения МАДОУ организует необходимую методическую и 

информационную поддержку родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогов МАДОУ, в том числе знакомит с необходимыми дистанционными ресурсами. 

   Задача педагога и родителя – вместе создать такие условия для обучения, которые 

поспособствуют  заинтересованности ребенка в знаниях. 

   Дистанционное образование подразумевает самостоятельную работу в процессе обучения. 

Для ребенка дошкольного возраста это сложно, требуется постоянная помощь родителя. 

  Дистанционное обучение реализуется с помощью синхронных и асинхронных методик. 

Синхронное обучение – это обучение в режиме «онлайн», когда ребенок с родителем и 

педагог находятся у автоматизированного рабочего места (например, у ПК), занятие 

проводится по заранее составленному расписанию. 

      Асинхронное обучение – это режим «оффлайн», когда местонахождение и время не 

является существенным, т.к. все взаимодействие организовывается в отложенном режиме. В 

данном случае родитель может воспользоваться предлагаемым учебным материалом в любое 

удобное для него время. 

Требования к организации процесса дистанционного обучения: 

- тщательно продуманное планирование деятельности воспитанников, предоставление 

необходимых учебных и наглядных материалов; 

- обеспечение эффективной и быстрой обратной связи между участниками образовательного 

процесса; 

- постоянная поддержка познавательной мотивации ребенка. 

      Дистанционное обучение реализуется в следующих формах: онлайн-занятия и 

консультации, видео и фото мастер-классы, виртуальные экскурсии, презентации, вебинары, 

онлайн-конференции, форумы, конкурсы и олимпиады, сайты. 

      Дистанционное обучение предъявляет к современному педагогу определенные требования 

и ставит перед ним новые задачи. Педагог всегда несет ответственность за качество обучения, 

поэтому в условиях реализации дистанционного обучения он должен уметь работать с 

программным обеспечением, сервисами сети интернет, владеть дистанционными методиками 

преподавания и знанием особенностей построения учебного процесса в виртуальной среде. 

 

Задачи педагога при организации дистанционного обучения: 

 - Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий; 
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- Разработка системы и проведение оценки качества усвоения ребенком предлагаемого 

материала; 

- Оказание консультационной поддержки родителям, повышение их педагогической 

грамотности. 

- Требованию к педагогу в условиях дистанционного обучения: 

- Знание предметной области; 

- Знание текстовых редакторов; 

- Навыки работы в интернете; 

- Уверенное пользование ПК; 

- Умение работать с программами по обработке изображений, таблиц, рисунков, видео; 

- Умение пользоваться электронной почтой. 

 

   Главная задача педагога при дистанционном обучении – научить ребенка проявлять 

свободу действий, чувствовать ответственность за результат своей работы, т.е. помочь 

ребенку сформировать самостоятельность и самореализацию. Таким образом осуществляется 

личностно-ориентированный подход к образованию. Воспитатель выступает как организатор 

педагогического процесса, а не только как транслятор определенного количества знаний. 

      Свою работу педагог выстраивает по двум направлениям:  

- задания для детей (выполняются совместно с родителями); 

- консультации и рекомендации для родителей для повышения их педагогической 

грамотности. 

 

      При подготовке учебного материала педагог должен учитывать следующее: 

- логика изложения материала (последовательность, взаимозависимость частей); 

- сжатое изложение информации; 

- включение наглядности; 

- использование материала с учетом разного уровня подготовки детей; 

- включение звука, графических вставок, видеоряда, анимации (их использование должно 

быть методически обосновано). 

 

      В структуру материала должно быть включено следующее: 

- непосредственно учебный материал и наглядность; 

- вопросы и задания для закрепления материала; 

- рекомендации для родителей по изучению предлагаемого материала; 

- задания для оценки качества усвоения материала. 

 

      Дистанционное обучение предполагает наличие мотивации у ребенка к получению новых 

знаний. Поэтому педагогу необходимо так преподнести материал, чтобы родитель, показав его 

ребенку, смог заинтересовать его, пробудить интерес к познавательной деятельности. Здесь 

большое значение имеет наглядность предлагаемого материала. Использование 

мультимедийных элементов способствует лучшему восприятию и запоминанию материала, т.к 

у детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. 

      Занятия с использованием электронных устройств должны строго регламентироваться как 

по длительности, так и по их количеству в соответствии с возрастными возможностями детей. 

Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасовое включение 

ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие 

формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

 

 Для реализации ООП «МАДОУ «Детский сад №40» педагоги могут применять для 

дистанционного обучения платформу Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие 

программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого родителя 

(законного представителя) воспитанников. 

   При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

электронных занятий педагоги должны соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования.  
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной -  45 минут и 1,5 часа соответственно.  

   В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

    Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

   В рамках внедрения дистанционных образовательных технологий в МАДОУ используются 

следующие технологии: воспитателями созданы закрытые группы в социальной сети 

«ВКонтакте», где они могут делиться и обмениваться информацией с родителями.  

   Широко используется дистанционный обмен информацией по электронной почте с 

администрацией МАДОУ, его сотрудниками, родителями воспитанников, Управлением 

образования, соседними МАДОУ и др. Предполагается совместное  участие   педагогв, детей и 

родителей в различных сетевых образовательных и творческих конкурсах. Между 

воспитателями и родителями происходит дистанционное общение через мобильное 

приложение VIBER и WhatsApp. 
   Педагогический процесс – постоянно развивающееся взаимодействие педагога и ребенка, 

направленное на решение задач обучения, воспитания, формирования и развития личности 

ребенка. Дистанционное обучение сможет повысить качество и доступность дошкольного 

образования для всех категорий детей 

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1)Собственные  электронные образовательные ресурсы 

https://drive.google.com/drive/folders/1ykUmeMc3UXe2IOb9psdbfd9LZyGBdRqQ 

2)Сторонние электронные образовательные ресурсы 

- Федеральный портал "Российское образование"       

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   

- Федеральный образовательный портал 

- Российский общеобразовательный портал 

- Универсальный тестирующий комплекс    

- Министерство просвещения Российской Федерации 

- Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 

3)База данных электронных образовательных ресурсов 

- Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании      

- Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы  

- Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн    

- ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

- Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  

https://drive.google.com/drive/folders/1ykUmeMc3UXe2IOb9psdbfd9LZyGBdRqQ
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1162092
http://www.school.edu.ru/
http://www.megatestpro.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/resource/248/8248
http://periodika.websib.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes.html
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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- Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий"  

- Педагогический энциклопедический словарь 

- Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

- Русские словари. Служба русского языка  

- Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

- Энциклопедия «Кругосвет» 

- Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

- Яндекс.Словари 

Организация предметно – развивающей среды 

1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала. 

2. Доступность среды, что предполагает: 

2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 

   Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

   Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

    Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам 

развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой деятельности,  роботы -магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

  Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 

игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам 

- детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество 

подручных материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем).  В группах старших дошкольников 

необходимы так же различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, 

отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников - старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

  Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

  Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

http://www.megabook.ru/
https://slovar.cc/enc/ped.html
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://slovari.yandex.ru/
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  В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с помощью 

предметно- развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий 

формированию единой предметно- пространственной среды. 

  Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно - 

развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, физического развития, 

которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми 

будет манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды были 

не просто объектами его внимания, а средством общения со взрослыми. Для этого все 

предметные действия детей и их пространственно-временные «переживания» обязательно 

сопровождаются речевым комментарием (например: «Я залезаю под стол, я лезу на стул и т. 

п.).  Как принято в практике отечественного образования, педагоги могут использовать 

несколько основных методических приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой 

развивающий и обучающий эффект: 

- показ предмета и его называние; 

- показ действий с предметами и их называние; 

-предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 

 

  Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать 

ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

   Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 

  Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в 

МАДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда. 

  Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

  Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам 

развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.   

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 
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деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой деятельности,  роботы -магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
1. содержательно-насыщенной, 

2. трансформируемой, 

3. полифункциональной, 

4. вариативной, 

5. доступной 

6. безопасной. 

 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
5. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

  Безопасность обеспечивается за счет обучения, проведения инструктажей, 

выполнения организационных и технических мероприятий, тренировок, использования 

наглядных пособий, воспитания у обучающихся и работников МАДОУ «культуры 

безопасности». 

  Обеспечение  безопасности нахождения воспитанников на территории МАДОУ  и в 

помещениях учреждения должно осуществляться  систематически. Требования   к 

безопасности регламентируются инструкцией по охране жизни и здоровья детей МАДОУ и 

должностными инструкциями сотрудников МАДОУ.  

 

Организация предметно – развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

Группа раннего возраста 

Предметно-развивающая среда в группах раннего развития должна развивать игровую 

деятельность детей и отвечать следующим характеристикам: 

Предметно-развивающая среда в группах раннего возраста организуется для детей, поэтому 

все окружающие предметы должны быть соразмерны их росту, руке и физиологическим 

возможностям. 

Ведущая деятельность детей от 1,5-2 лет – предметная, 2/3 игрового пространства должно 

быть насыщено дидактической игрушкой. В группах для детей от 1,5-2 лет педагог 

раскладывает игрушки, но не создает ситуативные игровые сценки, а помогает малышу 

выполнить игровые действия, развернуть игровую ситуацию, например: посадить мишку в 

коляску и покатать его или помыть куколке голову. 
 

Младшая группа. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 

действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка 

организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с 

тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. 

Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать 

по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для 
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ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети 

пространства должны быть свободными. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 

пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 

форм, цветов. 

В группе для четырехлетних детей  используем  игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд 

игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, 

яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности. 

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. Игры с песком, 

водой, глиной, красками требуют специального оборудования это оборудование можно 

приобрести или сделать своими руками, сегодня наши воспитатели вам об этом подробно 

расскажут и покажут во время мастер классов. Из дидактических игр предпочтительны игры 

типа лото и парных картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры 

(например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элементами моделирования и 

замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру по- разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 

накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых белых 

обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, 

покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят малыши 

рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого 

мыла или специальные краски. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах, поскольку малыш сможет видеть 

себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья 

позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 

деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки 

творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, 

не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести 

атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 
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имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 

праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 

«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не 

очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр 

на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется «сенсорный 

центр» 

 место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно 

слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди 

дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по различным 

свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на 

воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12 - 24 частей), игры на счет. 

Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 

что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 

бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности, 

надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, диктофон, 

магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 

могут иллюстрировать их рисунками. 

Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников 

к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится 

с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 

эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи 

торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли 

по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 

Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и 
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отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии 

игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх 

и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 

активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры 

будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек 

для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения. Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и 

лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Г лавный принцип отбора — игры должны 

быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и 

без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 

5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит 

их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 

картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 

обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 

включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно 

иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию 

какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также 

помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 

других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно 

крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 

создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, 

мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, 

шарами, подвесами, водой, природными материалами. 
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Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных 

детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т.п.). 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для 

этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с 

планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на 

которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого места. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, 

детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, 

солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось 

больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места 

(в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей 

об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, 

Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, 

например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 

4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, 

возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую 

нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в процессе организации 

комплексной предметно- развивающей и игровой среды детского сада. 
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     МАДОУ «Детский сад №40»   самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Предметно – развивающая среда на свежем воздухе 

 

  Предметная развивающая среда ДОУ должна обеспечивать всестороннее развитие 

личности ребенка, это та система, которая обеспечивает жизнедеятельность детей и их 

полноценное развитие, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развитие психических и физических качеств в соответствии с ФГОС ДО. 
Территория МАДОУ, участки групп также являются частью развивающего 

пространства, в пределах которого осуществляется свободная двигательная и игровая 

деятельность детей.  

        Задача  педагога - создание условий для полноценного и всестороннего развития 

личности каждого воспитанника.     Наличие предметно-пространственной развивающей 

среды, является одним из условий для формирования творческого потенциала и 

интеллектуального развития ребенка, а так же для формирования культуры общения ребенка в 

ближайшем социуме. 
    Согласно требованиям ФГОС ДО,  среда должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства не только в помещении детского сада и игровых 

группах, но и на  территории дошкольного учреждения. 
Пространственная среда включает в себя совокупность пространств, в которой должны 

прослеживаться определенные направления и образовательные области, при этом подобная 

среда должна предоставлять возможности для общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для их уединения и 

самостоятельной деятельности. 
Важно, что в  центре предметно-пространственной развивающей среды стоит ребенок с его 

запросами и интересами, а педагог предлагает качественные образовательные услуги, 

нацеленные на развитие самобытности, уникальности и индивидуальности каждой личности.  

    Именно территория МАДОУ и прогулочный участок, при правильном комплектовании и 

расположении развивающих центров, может стать прекрасной зоной для создания творческой 

лаборатории по организации продуктивного партнерского взаимодействия между 

сверстниками с участием педагога, родителей. 
Предметно – пространственная среда в дошкольном учреждении проектируется на 

основе: 
- реализуемой в детском саду образовательной программы и программы развития МАДОУ; 
- требований нормативных документов (соблюдений требований санитарного 

законодательства и безопасности); 
- имеющихся условий, предпочтений, уровня развития детей; 
- общих принципов построения предметно пространственного окружения детей дошкольного 

учреждения. 
  Прогулочные участки оборудованы в соответствии с возрастом детей, с учетом требований 

безопасности. 

На территории МАДОУ: 

 - «Огород» 

 - «Уголок сказок» 

 - «Уголок леса» 

 - «Метеостанция» 

 - «Терренкур» образовательно – оздоровительный маршрут 

 - «Спортивная площадка». 

На участках имеются: 

  -  малые архитектурные формы  (машинки, кораблики, домики, песочницы и др.) 

 - «Дорожки здоровья» 
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- «Спортивные уголки» с физоборудованием (футбольные ворота, стойки для перешагивания, 

стойки для метания и др.) 

 - «Уголки уединения» (палатки) 

 - «Верстачки с инструментами» (для мальчиков) 

 - Бизиборды 

   Для развития познавательной активности, любознательности и наблюдательности, 

формирования умений детей последовательно излагать свои мысли, анализировать и делать 

выводы на территории нашего дошкольного учреждения и на прогулочных участках созданы 

центры для детской исследовательской и экспериментальной деятельности — «мини-

лаборатория» для детей младшего дошкольного возраста,  и метеостанция  для старших 

дошкольников, при этом метеостанция может использоваться круглогодично. 

   Организация исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности 

непосредственно связана с организацией труда детей в природе. При организации трудовой 

деятельности, уделяется большое внимание соблюдению гигиенические требования к 

хранению и содержанию инвентаря, правила безопасности при использовании. 
    Для развития речевого творчества и театрализованной деятельности детей разного возраста 

на прогулочных участках в дошкольном учреждении созданы все условия. На прогулочных 

участках  имеется возможность  использования различных видов театра: теневой, кукольный, 

настольный и т.д., игры-драматизации, что предполагает наличие атрибутов, декораций, 

костюмов, кукольных персонажей.  
     С целью укрепления физического здоровья детей на территории детского сада помимо 

спортивной площадки, оборудованы дорожки здоровья, на которых представлены разные по 

форме и структуре поверхности материалы: шишки, песок, различные камешки и другой 

материал, прежде всего, природный. Подобные дорожки обеспечивают эффективный массаж 

стоп и закаливание. Дорожки здоровья расположены в МАДОУ на прогулочных участках. 
    Большое внимание уделяем формированию у детей основ безопасности жизнедеятельности. 

Используем пространство для создания условий практической отработки знаний правил 

дорожного движения. На территории МАДОУ имеется дорожная разметка. 
   В зимнее время спортивные зоны на участке детского сада преображаются: по территории 

прокладывается детская лыжня; выстраиваются снежные постройки для проведения 

спортивных забав и развлечений; возводятся снежные горки для катания и др. 
    Налаживанию социально-коммуникативных взаимоотношений между участниками 

воспитательно-образовательного процесса способствуют игры направленные на развитие 

эмпатии и чувства товарищества. Атрибуты сюжетно-ролевых игр, наличие игрового 

оборудования для совместных игр, а также игр с учетом гендерной направленности 

формируют у детей коммуникативные умения, осознание своей принадлежности к социуму и 

своей роли в коллективе. 
   Для организации спокойного отдыха, а также с целью восстановления психологического 

комфорта детей оборудуется «тихий уголок». 

     На игровой площадке каждой возрастной группы летом оборудуется уголок «Песочный 

дворик», в котором дети создают песочные с зарисовкой работ и последующей выставкой 

рисунков в летней галерее. Здесь же могут проводиться конкурсы на лучшую песчаную 

постройку, в т. ч. коллективную. 
  Территория  МАДОУ представляет собой развивающий интерактивный комплекс, т. е. 

обеспечивает активное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности детей, развитие детского 

творчества, совместное решение проблемных ситуаций, использование воспитателями 

интерактивных технологий.  

    Воспитанники детского сада и их родители принимают активное участие в разработке 

содержания развивающей предметно-пространственной среды на территории детского сада. С 

этой целью организуется детская проектная деятельность, в ходе которой дошкольники вместе 

с родителями решают проблемные задачи типа «Природа и мы! Как сделать лабораторию под 

открытым небом?», «Благоустраиваем прогулочный участок».  
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  В благоустройстве территории МДОУ принимают участие родители и сотрудники 

дошкольного учреждения. Партнерские взаимоотношения в этом вопросе помогают решить 

проблему благоустройства продуктивно и творчески.  
   Таким образом, создаваемый на территории МАДОУ развивающий интерактивный комплекс 

является составляющей целостной развивающей среды дошкольного учреждения, 

обеспечивающей высокое качество дошкольного образования; духовно-нравственное 

социально-коммуникативное и творческое становление детей; гарантирующей охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников; комфортной по 

отношению к воспитанникам и педагогическим работникам МАДОУ. 
 

Регулярные действия по обеспечению безопасности в группе  

и на территории дошкольного учреждения: 

 

- ежедневное  осуществление трёхступенчатого административного контроля по безопасности, 

результаты которого фиксируются в специальном журнале; 

- ведение видеонаблюдения на территории и внутри  учреждения; 

-  прохождение учёбы  и КПК по обеспечению безопасности дошкольного учреждения 

администрацией МАДОУ; 

- строгое соблюдение требований безопасности в соответствии с инструкцией по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

Младшая группа. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 

действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка 

организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры 

с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 

форм, цветов. 

В группе для четырехлетних детей  используем  игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд 
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игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, 

яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности. 

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования это оборудование 

можно приобрести или сделать своими руками, сегодня наши воспитатели вам об этом 

подробно расскажут и покажут во время мастер классов. Из дидактических игр 

предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Должны быть также мозаика (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 

штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с 

элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на 

ковролиновой основе позволяют организовать игру по- разному: сидя за столом, стоя у стены, 

лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон 

простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои 

закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере 

использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах, поскольку малыш сможет 

видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок 

ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 

 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 

попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, 

не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести 

атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 

праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 

«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не 

очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр 

на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр» 
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 место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые 

предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с 

ароматизированными веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12 - 24 частей), игры на 

счет. Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 

что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 

бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены 

не только художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

 

Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим 

среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников 

к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится 

с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 

эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи 

торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли 

по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 

Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и 

отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика 

игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 

активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры 

будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 
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несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек 

для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения. Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, 

это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Г лавный принцип отбора — игры 

должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 

играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 

5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит 

их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 

картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми 

работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью 

нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, 

шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо 

включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т.п.). 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 
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приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками). Для этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого 

имени карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок 

белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до 

чистого места. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 

Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось 

больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места 

(в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей 

об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, 

Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, 

например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 

4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, 

возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую 

нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в процессе организации 

комплексной предметно- развивающей и игровой среды детского сада. 

     МАДОУ «Детский сад №40»   самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная Информационно – просветительская 
работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 
Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических 

изданий 
Интерактивная доска, проектор 
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Пособия для занятий 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 
Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 
Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи 

Групповая комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 
Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 
деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на 

развитие психических функций 
– мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

Карта России, карта Ижевска, 
карта Удмуртии 

Карта звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 
Календарь погоды 

Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 
материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

Магнитола, аудиозаписи 
Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 
Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по 

математике, логике 
Различные виды театров 

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 
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Музыкальный зал  Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 
Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 
Занятия по хореографии 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино, электропиано 
Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудио кассет и дисков 
с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 
Детские взрослые костюмы 

Детские стулья 

Физкультурный зал  Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 
Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Магнитола 
Гимнастические палки  

Обручи  

Мячи   
Кубики 

Гимнастические скамейки 

метра 

Батут  
Гимнастические маты  

Мешочки с песком  

Спортивный комплекс 
Кегли  

Набивные мячи  

Мячи для метания в даль  
Длинная верёвка 

Тоннель 

Канат. 

 

         Предметно – пространственная среда на свежем воздухе 

 

1. Групповые участки - индивидуальные для каждой группы.  

 Территория МАДОУ оснащена групповыми участками (16 участков) для каждой возрастной 

группы. На каждом участке имеется теневой навес, малые архитектурные формы, 

соответствующие требованиям безопасности (машинки, кораблики, домики, песочницы с 

крышками и др.); 

Функционирование и использование.  

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 - Индивидуальная работа. 

 - Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж,   игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны (в теплое время года) 

 - Совместные прогулки с родителями 
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2. Спортивная площадка для занятий физическими упражнениями, которые 

обеспечивают физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников. 

Также имеется яма для прыжков и дорожка с мягким покрытием. 

Функционирование и использование.  

- Образовательная деятельность по физической культуре на свежем воздухе. 

 - Спортивные праздники, досуги и развлечения. 

- Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений. 

- Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

- Оздоровительные пробежки. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Совместные мероприятия с родителями. 

 

3. Зона зеленых насаждений, цветники, «Уголок леса» с метеостанцией, «Уголок 

сказок», «Огород», «Зелёная аптека» 

Функционирование и использование. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской 

- Совместная деятельность по приобщению воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за живыми объектами, экологические игры, 

досуги 

- Экспериментальная  и опытническая деятельность 

- Психологическая разгрузка детей и взрослых 

- Индивидуальная работа с детьми. 

Методическое обеспечение образовательной работы 

3.1.3. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений, программ и технологий для реализации ФОП 

 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

- Вавилова Е.Н. «Укрепляйте здоровье детей» 1986 (2 книги) 

- Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 1983 

- Вавилова Е.Н. «Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 

выносливость»  

1981 (2 книги) 

-  Минскин Е. «Пионерская игротека» 1987 

- Бабина К.С. «Комплексы утренней гимнастики в детском саду» 1978 

- Глазырина Л.Д. «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста»  1999 

- Глазырина Л.Д.»Физическая культура – дошкольникам» (Младший 

возраст) 1999 

- Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам» (Средний 

возраст) 1999 

- Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам» (Старший 

возраст) 1999 

- Шустова А.И. «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» 

1982 

- Кильпио Н.Н. «80 игр для детского сада» 1973 (2 книги) 

- Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста» 1986 
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- Кенеман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР» 1988 (3 

книги) 

- Щербак А.П.  «Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении» 1999 

- Дмитренко Т.И. «Спортивные упражнения и игры для детей 

дошкольного возраста» 1983 

- Прищепа С.С. «Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет» 2009 

- Беззубцева Г.В. «В дружбе со спортом» конспекты занятий 2008 

- Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников» 2003 

- Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения» сценарии 

(младший и средний возраст) 2000 

- Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения» сценарии 

(старший возраст) 2000 

- Филиппова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек» 2001 

- Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» 2004 

- Старинин Ю.Л. «Твой спортивный уголок» 1989 

- Шишкина В.А. «Движение +движения» 1992 

- «Конспекты физкультурных занятий для детей 6 – 7 лет» 1989 

- «Конспекты физкультурных занятий для детей 3 – 4 лет» 1989 

- «Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста» 

1977 

- Осокина Т.И. «Гимнастика в детском саду» 1969 (2 книги) 

- «Утренняя гимнастика под музыку» 1977 

- Осокина Т.И. «Обучение плаванию в детском саду» 1991 ( 2 книги) 

- Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» 1978 

- Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду» 1984  

(2 книги) 

- Яблонская С.В.»Физкультура и плавание в детском саду» 2008 

- «Утренняя гимнастика под музыку» 1984 

- Кенеман А.В. «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» 1972 

- Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке»  

1986 

- Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» 1983 

- Карманова Л.В. «Физическая культура в старшей группе детского 

сада»1987 

- Гришин В.Г. «Игры с мячом и ракеткой» 1982 

- Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников» 1983 

- Пустынникова Л.Н. «Коньки в детском саду» 1979 

- «Веселая физкультура» 1996 

- Шеврыгин Б.В. «Если малыш часто болеет» 1990 

- Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в Детском саду» 

1990 

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет» 1988 (2 

книги) 

- «Конспекты физкультурных занятий для детей 5 – 6 лет» (старшая 

группа) 1991 

- «Физическая подготовка детей 5 – 6 лет к занятиям в школе» 1980 



237  

- Голощекина М.П. «Лыжи в детском саду» 1972 

- Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» 1987 

- «Физическая подготовка детей 5 – 6 лет к занятиям в школе» 1980 

- Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» 

- «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» 1991 

- Гуреев Н.В. «Активный отдых» 

- «Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет» 1987 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 1991 

- Нечаева В.Г. «Воспитание дошкольника в труде»1983 (2 книги) 

- «Труд в детском саду» 1960 

- Буре Р.С. «Учите детей трудиться» 1983 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 1997 (2 книги) 

- «Безопасность» пособие для детей старшего дошкольного возраста 

1998 

- Авдеева Н.Н. «Безопасность на улицах и дорогах» 1997 

- Бабина Р.П. «О чем говорит дорожный алфавит» 1997 

- Макеева А.Г. «Долго ли до беды?» 2000 

- Козлова С.А. «Мой мир» 2000 

- П. Статмэн «Безопасность вашего ребенка» 1996 

- «Основы пожаробезопасного поведения» 2003 

- «Правила дорожного движения» старшая группа 2008 

- «Изучение правил дорожного движения»сценарии 2007 

-  Калашникова О.В. «Путешествие в страну дорожных знаков и 

сказок» 2006 

- «Пожарная азбука для детей» метод. рекомендации 2008 

- Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице» 2009 

- «Дорогу детям – без опасности» метод. материалы 2007 

- «ОБЖ» подг. группа разраб. занятий 2006 

- Усачев А. «Правила дорожного движения» 2009 

- Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в 

детском саду» 2007 

- Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 1986 (3 книги) 

- Лазарев М.Л. «Моя книга здоровья» 1997 

- Безруких М.М. «Разговор о правильном питании» 2011 

- Матюшонок М.Т. «Анатомия, физиология и гигиена детей младшего 

школьного возраста» 1970 

- Чабовская А.П. «Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста» 1987 

- Топалова Е. «366 развивающих игр для дошкольников» 2002 

- Михайленко Н.Я. «Организация сюжетной игры в детском саду» 2001 

-  Куцакова Л.В. «Летний досуг с детьми» 1996 

390. .Михайленко Н.Я. «Игра с правилами в дошкольном возрасте» 

2002 

391. Дыбина О.В. «Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий для 

дошкольников»  2001 (2 книги) 

392. Дыбина О.В. «Что было до…» 2001 

393. Корнев А.Н. «Как научить ребенка говорить, читать и думать»  

2001 

394. Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики, или Как мы играем 

в экономику» 2002 
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395. Жукова Р.А. «Игра как средство социально – эмоционального 

развития детей 3 – 5 лет» 2006  

(2 книги) 

396. Жукова Р.А. «Дидактические игры как средство подготовки детей 

к школе» 2005 

397. Белая К.Ю. «Разноцветные игры» 2007 

398. Баряева Л.Б. «Обучение сюжетно – ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития» 2001 (2 книги) 

399. Михайленко Н. «Организация сюжетной игры в детском саду» 

2009 

400. Васильева Н.Н. «Развивающие игры для дошкольников» 1997 

401. Жукова Р.А. «Игра как средство развития культурно – 

нравственных ценностей детей 6 – 7 лет» 2006 

402. Минскин Е.М. «Игры и развлечения в группе продленного дня» 

1983 

403. Осокина Т.И. «Игры и развлечения детей на воздухе» 1983 (2 

книги) 

404. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста» 1986 

405. Яковлев В. «Игры для детей» 1968 

406. «Инновационные образовательные технологии в дошкольном 

образовании Удмуртской Республике» 2011 

407. «Веселый детский сад» 2000 

408. Бунеев Р.Н. «Капельки солнца» 1995 

409. Менджерицкая Д.В. «Воспитателю о детской игре» 1982 

410. Парамонова Л.А. «Воспитание и обучение детей шестого года 

жизни» 1987 

411. Матюгин И.Ю. «Как развить внимание и память вашего ребенка» 

1995 

412. Панфилова М.А. «Игротерапия общения» 2000 

413. «Игры детей мира» пособие для родителей и педагогов 1998 

414. Дьяченко О.М.  «Чего на свете не бывает?» 1991 (3 книги) 

415. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду» 1982 

416. «Давайте поиграем» 1991 

417. Поддьяков Н.Н. «Умственное воспитание детей дошкольного 

возраста» 1984 

418. Сухин И. «Приключения в шахматной стране» 1991 

419. «Воспитание детей в игре» 1983 ( 4 книги) 

420. «Воспитание детей в игре» 1979  

421. Лукачи А. «Игры детей мира» 1977 

422. Менджерицкая Д.В. «Воспитателю о детской игре» 1982  (2 

книги) 

423. Линькова Н.П. «Игры, игрушки и воспитание способностей» 

1969 

424. Яковлев В. «Игры для детей» 1992 

425. Воронова В.Я. «Творческие игры старших дошкольников» 1981 

(2 книги) 

426. Жуковская Р.И. «Творческие и ролевые игры в детском саду» 

1960 

427. Коссаковская Е.А. «Игрушка в жизни ребенка» 1980 

428. Васильева М.А. «Руководство играми детей в дошкольных 
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учреждениях» 1986 (2 книги) 

429. Изгаршева В.М. «Игрушки и пособия для детского сада» 1987 (2 

книги) 

430. Гриневский А. «Игры для детей» 1968 

431. «Творческие игры в детском саду» 1947 

432. Коссаковская Е. «Ребенку купили игрушку» 1967 

433. Усова А.П.  «Обучение в детском саду» 1981 

434. Столяр А.А. «давайте поиграем» 1991 (2 книги) 

435. Катаева А.А. «Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых подростков» 1993 

 

Познавательное 

развитие 

- Демонстрационный материал «Рыбы и морские пресноводные» (игра 

«Забавы в картинках) 

- Методическое пособие «Стихийные явления природы» (издательство 

«Страна фантазий), 2008 

- Методическое пособие  С.Вохринцев «Зимние виды спорта» 

(издательство «Страна фантазий), 2008 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. 

Комнатные растения» (издательство «Страна фантазий), 2006 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. Зима» 

(издательство «Страна фантазий), 2006 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. Лето» 

(издательство «Страна фантазий), 2006 

 - Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. 

Транспорт» (издательство «Страна фантазий), 2006 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. Весна» 

(издательство «Страна фантазий), 2006 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. 

Комнатные растения» (издательство «Страна фантазий), 2006 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. Осень» 

(издательство «Страна фантазий), 2006 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. Живой 

уголок» (издательство «Страна фантазий), 2006 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. Дикие 

животные» (издательство «Страна фантазий), 2006 

- Методическое пособие с демонстрационным материалом  

С.Вохринцев «Армия России. Сухопутные войска» (издательство 

«Страна фантазий), 2012 

- Методическое пособие с демонстрационным материалом  

С.Вохринцев «Армия России. Солдаты правопорядка» (издательство 

«Страна фантазий), 2012 

-  Методическое пособие с демонстрационным материалом  

С.Вохринцев «Армия России. Надёжный щит Родины» (издательство 

«Страна фантазий), 2012 

- Методическое пособие для педагогов и родителей   С.Вохринцева 

«Планета Земля. Знакомимся с разными странами. Национальные 

костюмы народов России.» (издательство «Страна фантазий), 2003 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. Летние 

виды спорта» (издательство «Страна фантазий), 2003 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. 

Пожарная безопасность» (издательство «Страна фантазий), 2003 
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- Методическое пособие с дидактическим материалом С.Вохринцева  

«Познавательное развитие  детей. Дорожная безопасность» 

(издательство «Страна фантазий), 2003 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Планета Земля. 

Безопасность. Пожарная безопасность» (издательство «Страна 

фантазий), 2003 

- Демонстрационный материал «Животные, обитающие на территории 

нашей страны»  

(Игра «Забавы в картинках»), 2003 

- Демонстрационный материал «Животные, обитающие на территории 

нашей страны» 

(Игра «Забавы в картинках»), 2003 

- Демонстрационный материал «Транспорт. Наземный, воздушный, 

водный». Часть 1. 

(Игра «Забавы в картинках»), 2003 

- Демонстрационный материал «Транспорт. Наземный, воздушный, 

водный». Часть 2. 

(Игра «Забавы в картинках»), 2003 

- Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности «Как избежать неприятностей», 2010 

- Демонстрационный материал «Не играй с огнём»,  

(Игра «Забавы в картинках»), 2016 

-  Наглядно – дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные 

средней полосы». 

Речевое . развитие - Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям» 2003 

-  Горбушина Л.А. «Выразительное чтение и рассказывание» 1975 

- Журова Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте» 2000 

- Коноваленко В.В. «Развитие связной речи» 2001 

- Максаков А.И. «Учите, играя» 1979 (3 книги) 

- Филичева Т.Б. «Развитие речи дошкольника»  1996 

- Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей» 1997 

- Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» 2003 

-  Бетенькова Н.М.  «Конкурс грамотеев» 1995 

-  Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 1988 

(5 книг) 

-  Федины О.и С. «Как научить ребенка читать» 2002 

- «Азбука» 1976 

- «Обучение грамоте в детском саду» 1995 

- Тихеева Е.И. «Развитие речи детей» 1981 

- «Спецкурс: «Обучение дошкольников грамоте»» 1994 (2 книги) 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада» 

- Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду» 1993 

- Успенская Л.П. «Сборник речевого материала» 1960 (2 книги) 

-  «Воспитание и обучение детей с расстройствами речи» 1968 

-  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада» 1984 (2 книги) 

-  «Методика развития речи детей дошкольного возраста» 1984 (2 

книги) 

-  «Развитие речи детей дошкольного возраста» 1984 
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- «Хватцев М.Е.  «Логопедия» 1996 

-  Алабужева С.В. «Риторика» 2003 

- Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей» 1995 

- Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей» 1997 

- Коноваленко В.В. «Развитие связной речи» - «Весна» 2002 

- Коноваленко В.В. «Развитие связной речи» - «Осень» 2001 

- «Нарушение речи у дошкольников» 1969 

- Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» 2002 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста» 1979 

- Тарабарина Т.И. «И учеба и игра: Русский язык».1997 

- «Занимательное АзБукоВедение» 1991 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2 – 4 лет» 1993 (3 

книги) 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада» 1981 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет» 1987 (3 

книги) 

- Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» 1988  

- Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» 1982 

-  Максаков А.И. «Учите, играя» 1983 (2 книги) 

-  Бахур В.Т. «Это неповторимое «Я»» 1986 

- Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика»  2006 

-  «Комплексы артикуляционной гимнастики» 

-  Коноваленко В.В. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика» 

1997 

-  Синицина Е. «Умные слова» 1997 

- Короткова Э.П. «Обучение рассказыванию в детском саду» 1978 

- Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию» 1982  

(2 книги) 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада» 1989 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада» 1977 

- Тихеева Е.И. «Развитие речи детей» 1967 (2 книги) 

- Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» 

1989 

- Журова Л.Е. «Обучение грамоте в детском саду» 1974 

- Сорокина Г.И. «Детская риторика в рисунках, стихах, рассказах» 1995 

- Егоров В. «Расскажи стихи руками» 1992 

- Корнев А.Н. «Как научить ребёнка говорить, читать и думать» 

- Коноваленко В.В. «Антонимы» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. 

Народное творчество» (издательство «Страна фантазий), 2006 

- Дидактический материал С.Вохринцева  «Окружающий мир. 

Народное творчество -2» (издательство «Страна фантазий), 2006 
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Список методической  литературы (методический кабинет) 

1. Калашникова О.В. «Путешествие в страну дорожных знаков и сказок» 2001 

2. «Детский сад: будни и праздники» метод. пособие 2006 

3. Кузнецова Г. «Время праздника» (сценарии) 2011 

4. «Развлечение в детском саду» пособие 1975 

5. «Праздники в детском саду» пособие 1976  

6. Шустерман М.Н «Как попасть в сказку» 1995 

7. «Праздники в детском саду» пособие 2009  

8. Агапова И., Давыдова М. «Веселые праздники и игры для детей и родителей»2007 

9. Макарова Л.п., Рябчикова В.Г. «Театрализованные праздники для детей»2006 

10. Галанов А.С. « Развивающие игры для малышей»2006 

11. «Поэзия – Живое сердце человека»  метод. пособие 2007 

12. «Инновация – путь к обновлению дошкольного образования» метод. пособие 2004 

13. Ватутина Н.Д «Ребенок поступает в детский сад» 1983 (2 книги) 

14. Зворыгина Е.В. «Первые сюжетные игры малышей» 1988 (2 книги) 

15. СанПин 2003 

16. Гайказова Р.Т., Кострикина Т.Д. «Оформление детских дошкольных учреждений» 1974 

17. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» пособие 1977 

18. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» пособие 1985 

19. Губерт К.Д. «Гимнастика и массаж в раннем возрасте» 1981 

20. «Воспитание и обучение детей раннего возраста» под ред. Павловой Л.Н. 1986 

21. «Система работы образовательного учреждения с одаренными детьми» «2007 

22. Микляева Н.В., Толстикова С.Н. «Детский сад будущего» метод. пособие 2010 

23. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 

24. Петрова В.А. «Занятия по развитию речи с детьми до трех лет» 1970 

25. «Вопросы теории и методики воспитания детей дошкольного возраста» 1972 

26. «Проблемы гуманизации воспитательно – образовательного процесса в детском саду» 

1993 

27. Доронова Т.Н. «Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями» 2002 

28. Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю. «Социальное развитие детей в ДОУ» метод. пособие 2008 

29. «Индивидуальное развитие детей в ДОУ» (диагностика, планирование, конспекты 

занятий) 2006 

30. «Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом» 2003 

31. Ануфриева А. « Игры и занятия для малышей» 1970 

32. Кравченко И.В.  «Прогулки в детском саду»  младшая и средняя группы 2012 

33. Кравченко И.В.  «Прогулки в детском саду»  старшая и подготовительная группа» метод 

пособие 2010 

34. «Организация деятельности детей на прогулке» подг. группа ФГТ 2012 

35. Доронова Т. « Девочки и мальчики 3 – 4 лет в семье и детском саду» 2009 

36. Корнеева Е.Н. «Эти загадочные малыши»  1999 

37. Полякова М.Н. «Создание моделей предметно – развивающей среды в ДОУ» 2008 

38. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. Васильевой М.А. 2005 

39. «Инновационная деятельность в ДОУ» метод. пособие 2005 

40. Бауэр «Организационно – правовая и педагогическая деятельность центра развития 

ребенка» М.Монтессори 2002 

41. Голицина Н.С. «Организация и проведение тематического контроля в ДОУ» 2005 

42. Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. «Непоседливый ребенок» 2003 

43. «Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов» справочное 

пособие 2008 

44. «Что должен знать руководитель дошкольного учреждения»  метод пособие 2004 

45. Лыкова И.А. «Развитие ребенка в изобразительной деятельности» 2011 

46. Шайдурова Н.В. «Развитие ребенка в конструктивной деятельности» 2008 
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47. Казакова Г.М. «Предшкольное образование детей в ДОУ: Формы организации и примеры 

игровых занятий» 2007 

48. Сажина С.Д. «Технология интегрированного занятия в ДОУ» метод. пособие 2008 

49. Ильина С.К. «Педагогические чтения» метод. пособие 2006 

50. «Управление дошкольным учреждением» словарь – справочник 2008 

51. Горькова Л.Г. «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» 2005 

52. Подколзина Е. «Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения» 

2009 

53. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе детского сада» 2001 

54. «Настольная книга методиста детского сада» 2005 

55. Скоролупова О.А. «Тематический контроль в ДОУ» 2006 

56. «Социально – личностное развитие» анализ программ 2008 

57. Майер А.А.  «Управление инновационными процессами в ДОУ» метод. пособие 2008 

58. Фалюшина Л.И. « Управление качеством образовательного процесса в ДОУ» пособие для 

руководителей ДОУ» 2004 (2 книги) 

59. Свирская Л. «Индивидуализация образования: правильный старт» уч. – мет пособие 2011 

60. Микляева Н.В. «Инновации в детском саду» пособие для воспит.2008 

61. Кузьмин С. «Программный подход в управлении качеством дошкольного образования» 

2010 

62. «Развитие игровой активности дошкольников» метод. пособие 2010 

63. Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в театрализованной деятельности» обзор программ 

дошкольного образования 2010 

64. Зебзеева В.А. «Развитие элементарных естественно - научных представлений и 

экологической культуры детей обзор программ дошкольного образования 2009 

65. Забзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ» 2008 

66. Дик Н.Ф. «Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении» 2006 

67. Белая К.Ю. «Педсовет в дошкольном образовательном учреждении. Подготовка и 

проведение» 2005 

68. Белая К.Ю. «Методическая работа в ДОУ. Анализ, планирование, формы и методы» 2006 

69. Михайленко Н.Я. «Организация сюжетной игры в детском саду» 2001 

70. Горюнова Т.М. «Развитие детей раннего возраста» анализ программ дошкольного 

образования 2009 

71. «Психология дошкольника. Библиографический указатель 1917-1998» 2000 

72. Виноградова Н.Ф. «Дети, взрослые и мир вокруг» 1993 

73. Заводчикова О.Г. «Адаптация ребенка в детском саду»2007 

74. Григорьева Г.Г. «Малыш в стране акварели» 2006 

75. Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни» 2005 

76. Зворыгина Е.В. «Я играю!»2010 

77. «Качество дошкольного образования. Состояние. Проблемы. Перспективы» 2004 

78. «Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников» 2010 

79. Волкова В.А. «Воспитательная система ДОУ» 2007 

80. «Радуга» руководство для воспитателей детских садов 1991 

81. Третьяков П.И. «Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам» 

2003 (2 книги) 

82. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» 1984 (3 книги) 

83. «Чтобы ожили стены» 1977 

84. Амонашвили Ш.А. «Здравствуйте, дети!» 1983 (3 книги) 

85. Сухомлинский В.А.«Методика воспитания коллектива» 1981 

86. Шершенева Е.Ф. «Нравственное воспитание маленьких детей в семье» 1967 

87. Островская Л.Ф. «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника»1987 

(2 книги) 

88. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников» 1989 (3 книги) 

89. «Воспитателю о работе с семьей»1989 (3 книги) 

90. Пинт А.О. «Это вам, родители» 1971 
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91. «Эмоциональное развитие дошкольника» 1985 (2 книги) 

92. Никитин Б.П. «Мы и наши дети» 1988 (2 книги) 

93. Завьялова Н. «Ваши дети среди сверстников» 1981 

94. «Правильно ли воспитываем малыша» пособие для воспитателя 1979 

95. «Отношения между сверстниками в группе детского сада» 1978 

96. Захаров А.И. «Как предупредить отклонения в поведении ребенка» 1986 

97. Жуковская В.И. «Беседы о воспитании» 1975 

98. Каплан Л.И. «Посеешь привычку – пожнешь характер» 1976 

99. Щербакова Е.И. «Формирование взаимоотношений детей 3 – 5 лет в игре»1984 

100. «Знакомимся с программой «Развитие» пособие для воспитателей и родителей 2001 

101. Никитина Л.А. «Мама или детский сад» 1990 

102. Ковальчук Я.И. «Индивидуальный подход в воспитании ребенка» 1985 

103. «Малая энциклопедия для родителей и педагогов» 1992 

104. «Современные подходы к воспитанию ребенка – дошкольника 2010 (3 книги) 

105. «Воспитатели и родители»1985 (2 книги) 

106. «Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста» 

1968 

107. «Дошкольникам о художниках детской книги» из опыта работы 1991 

108. Белобрыкина О.А. «Маленькие волшебники, или на пути к творчеству»1993 

109. Зворыгина Е.В. «Первые сюжетные игры малышей» 1988 

110. «Самые маленькие в детском саду»1967 

111. «Кружок театра кукол» 1967 

112. Богатеева З.А. «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду» 1982 

113. Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» 1986 

114. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста»1977 

115. Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в детском саду» 2001 

116. Алянский Ю. «Азбука театра»1990 

117. «Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду» 1986 

(3 книги) 

118. «Программа воспитания и обучения в детском саду» 1985 (2 книги) 

119. «Радуга» для 5 – 6 лет 1997 

120. «Подготовительная к школе группа в детском саду» 1975 

121.  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 1986 

122. «Воспитание и развитие детей раннего возраста» под ред. Ляминой 1981 

123. Тихеева Е.Н. «Игры и занятия малых детей» 1965 

124. Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке» 

125. Комарова Т.С. «Обучение детей технике рисования» 

126. «Программа воспитания и обучения в детском саду» 1985 (2 книги) 

127. Петровский В.А. «Построение развивающей среды в дошкольном учреждении»1993 

128. Доронова Т.Н. «Материалы и оборудование для детского сада» пособие для восп. и 

заведующ.2003 (2 книги) 

129. Рыжова Н.А. «Развивающая среда дошкольных учреждений» 2003 

130. Э.М. Грюнелиус «Вальдорфский детский сад» 1992 

131. Крылова Н.М. «Детский сад – дом радости» 2ч. 1989 

132. «Дошкольное образование России» сборник нормативно – правовых документов 1995 

133. Шабаева М.Ф. «История советской дошкольной педагогики» (хрестоматия) 

134. Коссаковская Е.А. «Лепка в детском саду» пособие для воспитателей 1963 

135. «200 моделей для умелых рук» 1997 

 

  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 



245  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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Перечень литературных источников. 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие+», под ред. 

А.И.Булычёвой, 2016 г. 

2. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина  

М. «Просвещение» 2008г. 

3. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» 

/ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006. – 196 с./ 

4. «Удмуртия навеки с Россией», Книга для чтения по краеведению, /Ижевск: Удмуртия, 

2008. – 80 с./. Под ред. Т.С. Андреева, Н.Г.Бободжанова, Ю.Н. Гертий, Н.А. Зубкова 

5. «Мой Ижевск», Книга для чтения по краеведению, / Ижевск: Удмуртия, 2006. – 160 с./. 

Под ред. Н.Г.Бободжановой 

6. «Гармония» Тарасова К.В. 

7. «Здоровый ребёнок» Маханёва М.Д. 

 

Перечень художественной литературы 

От 1 года до 2 лет 

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. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушин- ского), «Маша и 

медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушин- ского), «Теремок» (обраб. М.А. 

Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», 

«Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (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», Чарушин Е.И. «Курочка» 

(из цикла «Большие и маленькие»), Чуков- ский К.И. «Цыпленок». 

От 2 до 3 лет 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», 

«Дождик, дождик, полно лить...», «Заяц Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за 

гор...», «Катя, Катя...», «Кисонька-мурысонька...», «Наша Маша ма- ленька...», «Наши уточки с 

утра», «Огуречик, огуречик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «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» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), «Лиса и 

заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» 

(обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. пе- сенки (пер. и обраб. 

С. Маршака); «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. Зо- риной). 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. 

«Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка,мишка, лежебока», «Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Ла- гздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошков- ская Э.Э. 

«Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий 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 

«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рас- сказа по выбору); 

Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тро- пинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто 

сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. 

«Кубик 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 вы- бору), 

«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. Бо- родицкой; Капутикян С.Б. 

«Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спенди- аровой; Остервальдер М. «Приключения 

маленького Бобо. Истории в картин- ках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. 

«Очень голодная гусе- ница». 

От 3 до 4 лет 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «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-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Паль- чик-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. Боголюбской); «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», 

«Несговорчивый 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 сло- вац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибо- вой; «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 она»;Майков А.Н. 

«Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотво- рения из цикла по выбору), 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Ми- халков С.В. «Песенка друзей»; 

Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. 

«Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты мо- гуч!..», «Свет 

наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чу- ковский К.И. «Мойдодыр», 
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«Муха-цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Ай- болит», «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 ви- дел» (1-2 рассказа по выбору); 

Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; 

Прокофьева С.П. «Маша и Ойка», «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. «Петушок 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; Ка- путикян С. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 

Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. «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 лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 

чешск. Г. Лукина. 

От 4 до 5 лет 

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); «Жи- харка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимо- вье» (обраб. И. Соколова-

Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); 

«Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); 

«Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бы- чок» (обраб. М.А. 

Булатова); «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. (обраб. С. 

Маршака).Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. «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 вы- бору); Брюсов B.Я. 

«Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамаз- кова И. «Колыбельная для 

бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкус- ный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - 

аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Ки- скино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 

Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», 

«Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. 

«Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милицио- нер» (1-2 по выбору); 
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Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» 

(1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добе- жали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная 

история про таксу»; Пушкин А.С «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У 

лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из 

ро- мана «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «По- хвалили»; 

Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Ток- макова И.П. «Ивы», 

«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Тол- стой 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. 

«Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по 

выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по вы- бору); Берестов В.Д. 

«Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной 

колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. 

«Воинственный Жако»; Во- ронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный 

денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», 

«Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребё- нок», «Глупая 

история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», 

«Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «За- платка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и 

утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. 

«Неслух»; Су- теев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по вы- 

бору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», 

«Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыно- вьям...» (1-2 по 

выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медве- жачий час»; Чарушин Е.И. 

«Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору).Литературные сказки. Горький М. 

«Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Ко- роткий Хвост»; 

Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Теле- фон», 

«Тараканище», «Федорино 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. Спен- диаровой); Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), 

пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по 

выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» 

(пер. О. Мяэотс); Керр Д. 

«Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лан- гройтер Ю. «А 

дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми 

крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пени О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Кон- стантиновой; 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 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, по- словицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили- были два братца...» 

(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пе- ресказ А.Н. Толстого); «Крылатый, 

мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Кар- науховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. 

Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 
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«Сестрица Алё- нушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. 

М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна-ля- гушка» (обраб. 

А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введен- ского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», 

пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Лету- чий 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 вы- бору); Бородицкая 

М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 

«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный го- родок»; 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»; Баруздин С.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 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); 

Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-во- рюга»; Погодин Р.П. «Книжка про 

Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», 

«Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», 

«Карлуха» (по вы- бору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой 

Л.Н. 

«Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фаде- ева 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 домой спе- шил», «Синичкин календарь», 

«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 Звёз- дочка»; Катаев 

В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по вы- бору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. 

«Бобик в гостях у Барбоса»; Петру- шевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрас- ной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по вы- бору); 

Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая 

лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мо- тивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Захо- дера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 
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Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (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). Андер- сен Г.Х. «Огниво» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ган- зен), «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 сло- нёнке» (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); Коллоди К. «Пинок- кио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять при- летел» (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Ду- литтла» (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн 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. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с 

итал. И.Г. Константиновой). 

От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, по- словицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афа- насьева); «Вежливый 

Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Се- рый 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. Афанась- ева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. 

Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Ка- пицы). 

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. 

Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беля- ночка и Розочка», нем. 

из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. 

В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой 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»; Бла- гинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (пере- вод 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. 

«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); Руб- цов Н.М. «Про 

зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» 

(по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соло- вьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; 
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Степанов В.А. «Что мы Родиной зо- вём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах 

снег везут» (по вы- бору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою », «Весенняя гроза»; Успенский 

Э.Н. 

«Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ноч- ного леса»; Воробьёв 

Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рас- сказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и 

Миньке» (1-2 рассказа по выбору); 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); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключе- ния новогодних игрушек», 

«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); 

Сладкое Н.И. «Хитрющий 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 Маль- чише-Кибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешествен- ница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий мед- ведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребиц- кий 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 Коро- лева» (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/Н. 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. Седа- ковой); Линдгрен А. «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 Джемайму Нырнивлужу» (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Лю- барской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Перечень музыкальных произведений 

От 2 месяцев до 1 года 

Слушание. «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбель- ная», 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, пе- стушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломо- вой, сл. Е. 
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Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Ши- бицкой; «Ой, летали 

птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; 

«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы си- дим», рус. нар. 

мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. 

Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Ска- зочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «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. Тили- чеевой; «Мы идем», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кад- риль», муз. М. Раухвергера; «Вот 

так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; 

«Юрочка», белорус. пляска, обр. А. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Триподружки», 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. A. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; 

«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Же- лезнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Пла- киды. 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. А. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зай- чики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. 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. плясовая мелодия, сл. 

А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. B. Агафонникова и К. Козыревой, сл.  И. 

Михайловой; «Мы умеем», 

«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пас- тушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), по- каз кукольных спектаклей 

(«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. 
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Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида. 

От 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вес- ною», «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, обраб. С. 

Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. Пение. «Баю»

 (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые

 гуси», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина,сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвер- гера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цып- лята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанце- вой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «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 хоро- ший?», рус. нар. 

песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и коз- лик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высот- ской; «Неваляшки», 

муз. З. Левиной; Компанейца. 

От 3 до 4 лет 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая

 песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Ля- довой; 

«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. колы- бельная; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улы- баемся», 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. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме 

песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волги- ной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колы- бельные; «Как тебя 

зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мело- дии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» A. Алексан- дрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», 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, 
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сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. 

Александрова; «За- инька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 

«Хо- дит 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 листоч- ками под рус. 

нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китае- вой, сл. А. Ануфриевой; 

«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границы- ной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «Помирились», муз. Т. Виль- корейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец 

зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Руста- мова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. 

B. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Руста- мова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые мат- решки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Раз- витие тембрового и 

динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой ин- струмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народ- ные мелодии. 

От 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Ва- сильева-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 ворот», 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, сл. К. 

Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Ар- сеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, ку- лики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 

прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Кра- сева, сл. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «По- дарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

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 мед- ведь 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. 

Филиппенко, сл. 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. Карга- новой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по вы- бору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Та- нец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бу- синки» под «Галоп» И. 

Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 
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«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Ма- гиденко; «Найди себе пару», муз. 

Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Маги- денко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз.   Б.   Можжевелова, сл. 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-ря- бушечка», муз. 

Г. Лобачева, сл. народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Пото- ловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», 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 па- мяти. «Что делает кукла?», «Узнай 

и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова- Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корса- кова.Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубен- чики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тили- чеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Алек- сандрова, 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. «Шаг и бег», муз. Н.   Надененко;   «Плавные   руки», муз. Р. Глиэра 

(«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»); «Пригла- шение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петру- шек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогод- няя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 
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Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

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», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие коло- кольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь вниматель- ным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской.Развитие танцевально-игрового 

творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 

«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. Рустамова; 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корса- кова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рах- манинова; «Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Рим- ского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горо- шина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Ро- дина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Кра- сева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хо- рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. 

В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викто- рова; «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. Ломо- вой; «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, бе- реза», 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 ба- лета «Красный 
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мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Су- дарушка», 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. Некрасовой.Хороводы. «Выйду ль я на 

реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванни- кова; «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 колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«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. песня, об- раб. 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 пе- репляс», 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-со- рока», 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; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Ти- личеевой. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства 

От 2 до 3 лет 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 

«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

От 3 до 4 лет Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Вас- нецов 

к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Си- рень в корзине»; 

К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков 

«Ёлка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

От 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 
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«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-по- лосатый». 

От 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний 

букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февраль- ская лазурь»; Б.М. Кустодиев 

«Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зи- мой»; 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. Репин 

«Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Ива- нушка», «Царевна-

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осен- ний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васне- цов «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 сосновом лесу», И.И. Шишкин 

«Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», 

«Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов 

«Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее 

утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Пет- ров - Водкин 

«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки кук- лам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 

 

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 

окружаю- щему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы предусмотрены 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 со- держат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на про- 

тяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и по- следующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в т.ч. анимационных филь- мов, осуществляется 

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, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. B. Дег- тярев, 1967. 
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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 «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзи- ловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дег- тярев. 

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 

A. 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 лепесток», студия   «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режис- сер B. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воро- бьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Уфимцев, 1976-

91.Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ф.Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амаль- рик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм»,

 режиссер   В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Со- кольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Сте- панцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режис- серы В. Котеночкин, 

А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режис- сер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Ата- манов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956.Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Нор- штейн, 

1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 
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Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Нор- штейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеноч- кин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бе- дошвили, 

2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режис- сер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные со- баки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, ре- жиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, ре- жиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

 

3.1.4. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровый потенциал (Кадровый потенциал представлен в Приложении к Программе) 

Основные направления кадровой политики: 

- Создание условий для повышения профессиональной компетентности педа- гогов 

- Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту и развитию 

- Создание условий для самореализации педагогов 

- Профилактика профессионального выгорания педагогов 

- Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, управ- ление 

конфликтами 

- Ресурсное обеспечение 

Система повышения квалификации педагогических кадров. 

Педагогический коллектив детского сада постоянно повышает свою 

профессиональную компетентность, использует разнообразные формы повы- шения 
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квалификации. Педагоги имеют возможность с отрывом от производства реа- лизовывать свой 

творческий потенциал в различных сферах педагогической де- ятельности, проходить обучение. 

Самообразование 

- Изучение новой методической литературы. 

- Работа над своей методической темой. 

Повышение квалификации педагогов на уровне МАДОУ.  Участие в методической работе 

МАДОУ: 

- Педагогические советы 

- Семинары 

- Консультации специалистов 

- Мастер - классы 

- Деловые игры 

- Открытые просмотры 

- Обобщения и трансляции педагогического опыта и др. Повышение квалификации 

педагогов вне МАДОУ 

- Совместное участие в вебинарах через сеть Интернет 

- Участие в методических объединениях района и города; 

- Работа в творческих группах; 

- Участие в конкурсах, конференциях и семинарах района и города; 

- Курсы повышения квалификации (Информационно-образовательный центр 

«Альтернатива», Институт развития образования); 

- Проблемные курсы и обучающие семинары (Информационно-образовательный 

центр «Альтернатива»). 

В детском саду работают специалисты: 

- музыкальные руководители-1 

-инструктор по физической культуре-2. 

- педагог – психолог – 1. 

- специалист по логике и математике – 1. 

- логопед – 2. 

 

Рабочая нагрузка педагогов 

 

Система оплаты труда работников МБДОУ, устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специа- листов и служащих, 

Единого тарифно - квалификационного справочника работ и профессий (далее ЕТКС). 

Наименование профессий рабочих, должностей специалистов и служащих проводиться в 

соответствии с Общероссийским классификатором профессий должностей служащих и 

тарифных разрядов. 

Реализация Программы обеспечивается ее непрерывным сопровождениемспециалистов. 

Образовательные  области Специалисты 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Специалисты, воспитатели 

Познавательное развитие Специалисты, воспитатели 

Речевое развитие Специалисты, воспитатели 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальный руководитель, воспитатели 
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Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также медицинскими и 

иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых до- говоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и орга- низацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. 

Руководитель организации вправе заключать договоры гражданско-право- вого характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для про- фессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реали- зации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального об- разования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОО и/или учреди- теля. 

ДОО вправе применять сетевые формы реализации Программы или от- дельных её 

компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый со- став других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организа- цией, квалификация которого отвечает 

существующим требованиям. 

 

3.2. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи- вает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляе- мость 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 открытом 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. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего воз- раста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и по- рядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным прове- дением его на свежем воздухе. Эта работа 

проводится постепенно, последова- тельно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности су- точного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само- стоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточная двигательная активность ре- бёнка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно- сти, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произволь- ностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

Физическое развитие Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 
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более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо 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 ре- гулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

 

Таблица. 

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 до- 

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 
 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до- 

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 

1 занятия после днев- 

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за- 
нятиями, 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 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме- 

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно- 
сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 
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Таблица. 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима обучения 
 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахожде- ния 

ребёнка 

в организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

 

Организация по 

уходу и при- 

смотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в органи- 
зации) 

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 
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Таблица. 

Режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 

Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де- 
ятельность и другое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче- 
ские процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 9.30-9.40 
9.50-10.00 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного 
завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де- 
ятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10 
13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 
14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче- 
ские процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де- 
ятельность и другое) 

- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.10 
16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про- 
гулки 

16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными представите- 
лями) 

19.00-20.00  

Теплый период года 
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Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про- 
гулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 9.10-9.20 
9.30-9.40 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного зав- 

трака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное бодрство- 
вание детей (игры, предметная деятельность и дру- 

гое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30 
13.30-13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 
14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче- 
ские процедуры полдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 16.20-16.30 16.40- 
16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30 - 

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 
 

Таблица. 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 
9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 15 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови- 
тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 
16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 
9.40-9.50 
10.00-10.10 

Второй завтрак 16 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови- 
тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 
16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
 

Таблица. 

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 дея- 

тельность, утрен- 

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 
занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в про- 

цессе занятия - 2 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 
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минуты, перерывы 

между занятиями, 
не менее 10 минут) 

    

Подготовка к про- 

гулке, прогулка, 

возвращение с про- 

гулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за- 

каливающие про- 

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необ- 
ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя- 
тельная деятель- 

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про- 

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность де- 

тей, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 
Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, само- 

стоятельная дея- 

тельность, утрен- 

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоя- 

тельная деятель- 

ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к про- 

гулке, прогулка, 

занятия на про- 

гулке, возвраще- 

ние с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
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Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за- 

каливающие про- 
цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоя- 

тельная деятель- 
ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к про- 

гулке, прогулка, 

самостоятельная 
деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Таблица. 

Режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 1,5 до 2 лет 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность 
и другое) 

9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствова- 
ние детей (игры, предметная деятельность и другое) 

9.30-9.40 
9.50-10.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность 
и другое) 

10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-12.00 

 

Таблица. 

Режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 
9.50-10.00 

Игры 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.00-12.00 

 

Таблица. 

Режим дня в дошкольных группах кратковременного пребывания 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием 

детей, игры, са- 

мостоятельная 

деятельность, 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 
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утренняя гимна- 

стика (не менее 

10 минут) 

    

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая 

гимнастику в 

процессе занятия 

- 2 минуты, пере- 

рывы между за- 

нятиями, не ме- 

нее 10 минут) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, про- 

гулка, уход до- 

мой 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие тре- бования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё- том 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается вве- дение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и ис- пользования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга- низуются с 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоро- вья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спор- тивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от- 

крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности пока- зателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветре- ные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

 

 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе- деральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей програм- мой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат. 

Январь: 

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

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

(рекомендуется включать в план воспитательной ра- боты с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно).Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
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битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуа- тивно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 

мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: 

День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 

июня: День русского языка; 12 

июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 

сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 5 

октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства;8 ноября: День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанно- стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками ре- 

гионально и/или ситуативно); 
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5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 

декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 

декабря: Новый год. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Месяц/ 
событие 

 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 
СЕНТЯБРЬ 

1.09. – День 

знаний 

1 Здравствуй, 

детский сад! 

Что я знаю о 

себе. Я 

человек. 

Ребёнок и 

взрослые 

Хочу всё знать! 

Мир предметов и 

техники 

Сегодня – 

дошколята, 
завтра 

8.09.- 
Международный 
день распростра- 

ненияграмотно- 
сти. 

27.09 – День 
воспитателя и всех 

дошкольных 
работников 

школьники. 

2 Здравствуй, 

детский сад! 

Осень. 

Осенние дары 
природы 

Волшебная 
осень. Дары 

осени. 

Труд людей 

осенью 

Осень. 
Кладовая 

природы. 

3 Художница 

Осень. 

Золотая Осень Краски Осени Осенняя пора, 

очей 
очарованье. 

Осень в городе. 

4 Мой детский 
сад 

Мой детский 
сад 

Хорошо у нас в 
саду. Ребёнок и 

Профессии 
работников 

Мы 
исследователи. 

 сверстники детского сада. Экспериментиру 
   ем в детском 
   саду. 
ОКТЯБРЬ 

1.10 – 

Международный 

день пожилых 

1 Моя любимая 

семья 

Моя семья. 
Дедушки и 
бабушки. 

Семья. Папа – 

моя гордость. 

Семья и 
семейные 
традиции 

Семья и 
семейные 
традиции. 

2 Домашние Домашние Наши друзья - Животные Красная книга. 

день инвалидов 

5.12. –День 

добровольца 

2 Как помочь 
зимующим 
птицам. 

Как себя вести. 

Учимся 

дружить 

Наши добрые 

дела. Мальчики 
и девочки 

Наши добрые 

дела. 
Толерантность. 

Наши добрые 

дела. 
Волонтёры. 

людей 

животные животные животные родного края Животные. 

4.10 – День за- щиты 

животных 

5.10. – День 

учителя 

Третье 

3 Все 

профессии 
важны. 

Профессии 

наших 
родителей. 

Все профессии 

важны, все 

профессии 
нужны. 

Все профессии 

важны, все 

профессии 
нужны. 

Знаменитые 

земляки. 
Профессии. 

4 В осеннем 
лесу 

Дикие 
животные 

Как животные 
к зиме 

Поздняя осень Поздняя осень 

воскресенье (животные) осенью. готовятся. 
октября –День    

отца в России    

НОЯБРЬ 
4.11.- День 
народного 

1 Мой дом Мой дом, мой 
город 

Моя страна. 
Моя Родина. 

Мой город. 
Родная страна 

Мой город. 
Родная страна 

единства. 

4.11 -День 
Государственност 
и Удмуртской 

2 Мы и едем, 

мы и мчимся 

(транспорт) 

Дорожная 

грамота 

На улицах 

города (ПДД) 

Дорожная 

Азбука 

Безопасный 

маршрут 

Республики. 

Последнее 
воскресенье 

3 Знакомство с 

растениями. 

Знакомство с 

растениями. 

Зелёные друзья 
(мир 

комнатных 

Мир 
комнатных 
растений 

Проект «В мире 

растений» 

ноября – День матери растений) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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в России. 

30.10 –День 
Государственного 
герба РФ. 

4 Моя мамочка и 
я – лучшие 

друзья. 

Мамины 

помощники. 

Мамы разные 
нужны, мамы 

всякие важны! 

Мамы лучшие 

на свете! 

Проект 
«Знакомьтесь, моя 

мама!» 

Декабрь 
3.12 – День 
неизвестного 

солдата. 
Международный 

1 Зимушка – 

зима к нам 

пришла сама. 

Признаки 

зимы. 

Живая и нежи- 

вая природа зи- 

мой. 

За что мы любим 

зиму. 

Зима в произ- 

веденияхрус- 

ских 

художников и 

поэтов. 
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(волонтёра) в 

России. 

8.12.- 
Международный 
день художника. 

3 Народное 

творчество 

Русское 

народное 

творчество 

Народное 
творчество, 

культура и 
традиции 

Народная 

культура и 

традиции. 

Народная 

культура и 

традиции. 

9.12. - День Героев 
Отечества 

4 Новый год у 
ворот 

Новый год Новогодние 
чудеса 

Готовимся к 
новогоднему 

Готовимся к 
новогоднему 

12.12 День 
конституции РФ 

празднику. 
Зимние чудеса. 

празднику. 
Зимние чудеса. 

31.12. – Новый   

год.   

Январь 
27.01 – День снятия 
блокады 

Ленинграда 

1 Зимние игры и 

забавы 

Зимние игры и 

забавы 

Играй - 

Отдыхай 

Неделя игры. 
Народные 

игры. 

Неделя игры. 

Народные игры. 

2 Зимние 
чудеса 

Мир предметов 
вокруг нас 

Неделя 
творчества 

Неделя 
творчества 

Неделя 
творчества 

3 Животные 

севера 

Животные 

севера 

Почемучки 

(неделя 

познания) 

Неделя 

познания. 

Зимушка 
хрустальная 

Неделя позна- 

ния, или чудеса в 

решете 

Февраль 

2.02- День 
разгрома 

1 Я со спортом 

дружу. 

Друзья спорта Друзья спорта Зимние забавы. 

Зимние виды 
спорта 

Знаменитые 

земляки 
спортсмены. 

советскими вой- 
сками немецко 
- фашистских 

войск в Сталин- 
градскойбитве. 

8.02 – День 
российской науки. 

2 Неделя 

безопасности 

Неделя 

безопасности. 

Неделя 

безопасности. 

Неделя 

безопасности! 
Пожарная 

безопасность. 

Неделя 

безопасности! 
Пожарная 

безопасность. 

3 Волшебный 

сказочный 

мир 

Добрые 

волшебники 

Путешествие в 

страну загадок, 
чудес, 

Путешествие в 

прошлое и 
будущее на 

Путешествие в 

прошлое и 
будущее на 

21.02. 
Международный 

день родного 
языка. 

открытий, 
экспериментов 

машине 
времени 

машине времени 

4 Наши папы - 
защитники 

Защитники 
Отечества. 

Защитники 
Отечества! 

Защитники 
Отечества. 

Защитники 
Отечества 

23.02 – День Военные Военная 
защитника 
Отечества 

профессии техника 

Март 
8.03 - 
Международный 
женский день. 

18.03 - День 
воссоединения 
Крыма с Россией. 

27.03 - Всемирный 
день театра. 

1 О любимых 
мамах и 

бабушках. 

8 Марта. 8 Марта. Женский 
праздник 

Международный 
женский день 

2 В гостях у 

сказки. 

Что мы знаем о 

театре. 

Юные 

путешественни 
ки. 

Путешествие по 

Удмуртии. 

Путешествие по 

странам и 
континентам. 

3 Мир 
забавных 

стихов 

Книжкина 

неделя 

Удивительный и 
волшебный 

мир книг 

Неделя книги Неделя книги 

4 Растения Труд людей Весна – красна! Весна пришла. Весна пришла 
весной весной 

Апрель 

12.04. – День 

космонавтики 

1 Мир вокруг 
нас 

Мир вокруг нас Удивительный 
космос 

Космические 
просторы 

Космические 
просторы 

2 Неделя 

здоровья. 
Овощи и 

Неделя 

здоровья. 
Растём 

Неделя 

здоровья. 
Растём 

Неделя 

здоровья 

Неделя здоровья 

  фрукты 
полезные 

продукты. 

здоровыми, 
крепкими, 

жизнерадостны 
ми 

здоровыми, 
активными, 

жизнерадостны 
ми 

  

3 Домашние 

птицы. 

Такие разные 

птицы 

Пернатые 

соседи и друзья 

Земля наш 

общий дом 

22 апреля – 
Межд. день 
Земли 
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 4 Шестилапые 

малыши 
(насекомые) 

Природа родного 

края 

Природа 

родного края 

Мы такие 

разные, мы в 

Удмуртиижи- 
вёт. 

Единство и 
дружба народов 

планеты. 

Май 
1.05 – Праздник 
весны и труда. 
9.05 -День 
Победы. 

19.05 – День 
детских 

общественных 
организаций Рос- 

сии. 
24.05 –День 
славянской 
письменности и 
культуры. 

1 Живёт мой 

край под 
мирным 
небом 

Мой город, моя 

малая Родина 

Достопримечат 

ельности города. 

Праздничный 

май. 

День Великой 

Победы 

2 Волшебные 

слова и по- 

ступки куль- 

тура обще- 
ния, 

этикет, 
эмоции) 

Волшебные 

слова и по- 

ступки куль- 

тура общения, 
этикет, 

эмоции) 

Искусство и 

культура (жи- 

вопись, скульп- 

тура, архитек- 
тура, музыка, 

театр) 

Искусство и 

культура (жи- 

вопись, скульп- 

тура, архитек- 
тура, музыка, 

театр) 

Мир предметов, 

техники, меха- 

низмов, изобре- 

тений. 

3 Опыты и 

эксперименты 

Опыты и 

эксперименты 

Опыты и 

эксперименты 

Опыты и 

эксперименты 

Опыты и 

эксперименты 

4 Я люблю 
свой детский 

сад 

Зелёные друзья 
(растения) 

Водоём и его 
обитатели. 

Экологическая 
тропа 

Скоро в школу 
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4. Вариативная часть 

В рамках вариативной части реализуются следующие парциальные программы 

 

В содержательный раздел Вариативной части Программы (40%) включены:  

1. Образовательная деятельность с использованием STEM-технологий. 

(Образовательный модуль «Экспериментирование») 

2. Образовательная деятельность по эмоциональному развитию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

 

Программное обеспечение Вариативной части Программы 

 

Вид программы Название программы Автор программы 

Программа  

по познавательному 

развитию 

Программа по 

познавательному развитию 

STEM-образование  

Т.В. Волосовец 

Программа по социально – 

коммуникативному 

развитию 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

С.В. Крюкова 

Н.П. Слободяник 

 

4.1. Использование STEM-технологий в образовательном процессе 

  Использование  STEM- технологий в образовательном процессе дошкольного учреждения - 

необходимость современного дошкольного образования.  

  С 2019 года МАДОУ «Детский сад №40» является федеральной  инновационной  

площадкой по реализации  STEM-образования ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания» Российской академии образования. Руководитель -директор института 

кандидата педагогических наук, профессора Т.В. Волосовец.  

  «Программа STEM-образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста» -

это парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности с пользованием IT-технологий и вовлечения в научно-

техническое творчество детей дошкольного возраста. Модульность парциальной программы, 

её принципы работы позволяют интегрировать её в ООП, успешно дополнив некоторые 

разделы программы «Конструирование» - «Лего-конструирование», «Экспериментирование. 

Опыты» - «Экспериментирование в STEM- Лаборатории», «ФЭМП» - «Математическое 

развитие. Фрёбель».  

Цель:  
повышение уровня мотивации и интереса дошкольников к образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении.  

Задачи:  

 Создать технически оснащённую среду для возможности осуществления современной 

образовательной деятельности для современных детей;  

  Повысить квалификацию педагогов для возможности осуществления 

образовательной деятельности с использованием STEM- технологий. 

 

ООП ДО Механизмы интеграция программных направлений и задач,  

средств реализации 

Раздел программы 

«Развитие» Л.А.Венгер 

Средства реализации,  

IT- оборудование 

Модуль парциальной 

программы «STEM-

образование» Т.В.Волосовец 

«Конструирование» Конструктор LEGO 

Education 

«Лего -конструирование» 

«Ознакомление с природой» Детское лабораторное «Экспериментирование в 
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STEM- оборудование STEM-Лаборатории» 

«ФЭМП», «Сенсорное 

развитие» 

Комплекс «Дары Фрёбеля» «Математическое развитие. 

Фрёбель» 

 

Длительность и периодичность занятий с использованием STEM- оборудования строго 

регламентируется СанПин. 

 

4.2.  Работа по эмоциональному развитию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Работа в данном направлении способствует созданию безопасного пространства для 

общения, условий для самовыражения, объединения всех детей совместной деятельностью, 

повышению уверенности в своих силах, появлению сплочённости, а также. В игровой форме 

происходит развитие дошкольников. Игра создаёт «зону ближайшего развития» - 

возможность перехода ребёнка от того, что он уже умеет делать самостоятельно, к тому, что 

он умеет делать в сотрудничестве. Эта возможность характеризует динамику развития и 

успешности ребёнка. 

Цель: через создание зоны ближайшего развития способствовать психическому и 

личностному росту ребёнка; ввести ребёнка в сложный мир человеческих эмоций , помочь 

прожить определённое  эмоциональное состояние, что оно обозначает, и дать ему словесное 

наименование. Накапливая определённые моменты проживания и фиксации на каком – либо 

чувстве, ребёнок сможет создать свой собственный «эмоциональный фонд», с помощью 

которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах и чувствах людей, которые его 

окружают. 

Задачи: 

- сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребёнку почувствовать себя более 

защищённым; 

- развивать навыки социального поведения; 

- способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

- формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

- развивать способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию; 

- учить ребёнка выражать отношение к другим людям разными способами; 

- формировать позитивное отношение к сверстникам; 

- научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и 

распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 

285  

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Основной образовательной программы 

Образовательная программа (далее Программа) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» (далее – МАДОУ «Детский 

сад №40») разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой ДО и 

ФГОС ДО. 

Цель Программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе ду- ховно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и нацио- нально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, вы- сокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет ду- ховного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллекти- визм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемствен- ность поколений, единство народов России. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Для реализации Программы используются парциальные программы: 

«Мы в Удмуртии живем» А.М. Комаровой., «STEM-образование детей до- школьного и 

младшего школьного возраста» Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина ,«Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стер- киной, О. Л. Князевой, ”, «Гармония» 

К.Л.Тарасовой. 

Программа имеет три основных раздела: целевой, содержательный и организа- ционный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи про- граммы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики особенно- стей развития детей и 

планируемые результаты освоения программы, в виде целевых ориентиров, как для 

обязательной части, так и части формируемой участниками образовательных отношений и 

педагогическую диагностику до- стижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обес- 

печивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части(60%) и части, формируемой участ- никами 

образовательных отношений (40%).Часть, формируемой участниками образовательного 

процесса, интегрируется с содержанием обязательной части и дополняет ее до 100% и 

соответствует по- требностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллек- тива. В данном разделе рассматриваются формы, способы, методы и средства 

реализации Программы, особенности разных видов образовательной деятель- ности и 

культурных практик, способы поддержки детской инициативы и особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан- ников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об- 

разования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в обра- зовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образова- тельных инициатив семьи. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями вос- 

питанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимо- действия: 

• ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным програм- мам дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва; 

• Устав ДОУ 

• Лицензия на образовательную деятельность; Договор с родителями (закон- ными 

представителями) 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации, практикумы. 

3. Совместные праздники. 

4. Дни открытых дверей 

5. Тематические дискуссии 

6. Акции. 

7. Конкурсы. 

8. Оформление родительских уголков. 

Так же включены направления и задачи коррекционно- развивающей работы и 

программа воспитания, которая определяет содержание и организацию воспи- тательной 

работы учреждения и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал сов- местной деятельности. 

Организационный раздел содержит описание  психолого- 

педагоги- ческих условий, особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды, материально-технического обеспечения Программы, включает 

примерный пе- речень литературных, музыкальных, художественных, анимационных

 произве- дений, распорядок и режим дня в холодный период и в 

летний период года, кадровые условия реализации Программы, а также календарный план 

воспитания. 

Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования  

   Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

реализуемыми комплексными парциальными программами и с учётом 

регионального компонента. 

Цель реализации образовательной программы 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи реализации программы: 

- развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, их коммуникации с взрослыми и другими детьми, познавательно – 

исследовательской деятельности и других форм активности, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию детей, способствующих формированию 

общей культуры личности, их позитивной социализации в обществе; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- обеспечение преемственности целей и задач дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- создание образовательных ситуаций, способствующих овладению детьми 

конкретными средствами и способами, лежащими в основе познавательных, 

коммуникативных и регуляторных способностей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 
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- организация благоприятной предметно – развивающей среды, в том числе IT - 

среды; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки педагогов с целью овладения 

ими способами позитивной коммуникации с детьми, методами и приёмами 

развивающего образования, методикой развития познавательных, коммуникативных 

и регуляторных способностей дошкольников; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, позитивной социализации. 

Направленность Программы: 

   Программа направлена на 

-  развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по всем 

образовательным областям;  

- полноценное психическое развитие, которое  невозможно без обеспечения самой 

жизнедеятельности, здоровья ребёнка, общего физического развития, зависящих  

особенностей культуры, конкретных условий жизни ребёнка;  

- создание развивающей образовательной среды (в том числе образовательной IT-

среды), которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации современных детей; 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое) развитие; 

- взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 

Содержание Программы включает четыре  основных раздела – целевой, 

содержательный , организационный и дополнительный. 

 Целевой раздел Программы определяет 

 • цели и задачи реализации ООП ДО;  

• принципы и подходы к формированию ООП ДО;  

• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях 

 – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. Программа определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, 

игра с правилами и другие виды игры), – коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – познавательно- 

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
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– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется 

ООП ДО.  

В этом разделе представлены:  

• режим  и распорядок дня;  

• традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия;  

• особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды;  

• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания).  

Организационный раздел Программы описывает планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 – способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

Система оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.  

 

  В Содержательный раздел Программы включены особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Задачей данной работы 

является:  

-формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 – ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

– участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, в работе родительского комитета группы. 

 – целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

 

  Основная Общеобразовательная Программа МАДОУ «Детский сад №40» 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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ГЛОССАРИЙ  

 Дошкольная педагогика и психология  

 Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей 

на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми.  

 Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования — обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения 

образования, форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ. Взрослые — родители 

(законные представители), педагогические и иные работники образовательной организации.  

 Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение 

выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации.  

 Государственные гарантии уровня и качества образования — единство 

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения на всей территории Российской 

Федерации.  

 Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.  

 Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и 

качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность 

дискриминации в сфере образования.  

 Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности.  

 Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, 

институтов гражданского общества.  

 Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

 Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей.  

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

на основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ.  

 Основная образовательная программа — учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
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нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, со- держание, целевые 

ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.  

 Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в 

сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий 

для реализации права на образование. 

 Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках.  

 Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования.  

 Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, 

старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

 Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — 

обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных 

программ.  

 Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней.  

 Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе 

ФГОС ДО.  

 Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей.  

 Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

 Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 

также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  
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 Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у 

которых выявлены нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо 

риски их возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях 

семьям, воспитывающим таких детей.  

 Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как пери- ода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка 

с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми.  

 Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи 

общества.  

 Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного 

плана.  

 Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года) 

— обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим 

программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план МАДОУ «Детский сад №40» составлен в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании Российской Федерации» (№273 - ФЗ от 29.12.2012), федеральным 

государственным образовательным стандартом (приказом МОиН РФ от 17.10.2013 

№1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении СП» 2.4.3648-20)  Уставом ДОУ. 

Основная цель учебного плана - регламентировать учебно-познавательную 

деятельность на занятиях, определить её направленность, установить виды и формы 

организации, количество занятий в неделю. 

Учебный план МАДОУ «Детский сад №40» разработан в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, составленной на основе ФОП 

ДО и ФГОС ДО. 

Структура учебного плана: 

Учебный план состоит из базовой (инвариантной) и вариативной части. 

Инвариантная часть состоит из федерального компонента, вариативная часть 

формируется дошкольным образовательным учреждением на основании приоритетных 

направлений ДОУ. 

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

деятельности в целях снятия перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы 

проведения НОД, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, распределить 

нагрузку между воспитателями и специалистами. 



 

Учебный план для группы раннего возраста (1,5 - 3 года) 

 
Виды направления образовательной деятельности Количество  

неделя месяц год в год обязательная часть / часть 

формируемая 

Познавательное развитие 2 8 72 72 

Развитие познавательной активности 1 4 36 36/0 

Развитие практических и орудийныхдействий 1 4 36 36/0 

Речевое развитие 2 8 72 72/0 

Развитие речи 2 8 72 72/0 

Художественно-эстетическое развитие 3 12 108 108/0 

Рисование 0,5 2 18 18/0 

Лепка/аппликацией 0,5 2 18 18/0 

Музыка 2 8 72 0/72 

Физическое развитие 3 12 108 36/72 

Физическая культура 3 12 108 36/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения со сверстниками и взрослыми в игровой деятельности и режимных моментах 

Итого 10 40 360 216/144 

Всего 360 из них 216 обязательная часть ( 60%), 144 часть формируемая участниками образовательных отношений ( 40%) 

1. Одно занятие в неделю по физической культуре с детьми раннего возраста проводится в группе в виде подвижных игр и 

упражнений. 

2. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей. 

3. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 



 

 

Учебный план для детей 3-7 лет 

Базовая часть 2 младшая 

группа 

средняя группа старшая 

группа 

подготовительная      

группа 

 в неделю в год в неделю в год в неделю год в 

неделю 

в год 

Познавательное развитие 2,5 90 2,5 90 3 108 4 144 

Н
О

Д
 

Развитие представлений 

об окружающем мире и о себе 

1 36 0,5**** 18 - - - - 

Экологические 

представления 

- - 0,5**** 18 1 36 1 36 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

- - 0,5*** 18 1 36 1 36 

Сенсорное воспитание 1,5* 54 - - - - - - 

Ориентировка в 

пространстве 

- - 1 36 1

* 

* 1 36 

Развитие логических 

отношений 

- - - - 1 36 1 36 

Социально- 

коммуникативное и речевое развитие 

1,5 54 1,5 54 2 72 2 72 

Н
О

Д
 

Введение в грамоту, 

обучение грамоте 

0,5** 18 0,5*** 18 1 36 1 36 

Художественная литература и 

развитие речи 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Сенсорное 3 раза в 2 недели = 1,5 в неделю (во 2 младшей гр.) 

* * Введение в грамоту 1 раз в 2 недели = 0,5 в неделю (во 2 младшей гр.) 

* * * РЭМП, грамота чередуются 1 раз в 2 недели = 0,5 в неделю (в средней гр.) 

**** Развитие представлений об окружающем мире и о себе, экологические представления чередуются 1 раз в 2 недели = 0,5 в неделю (в средней гр.) 

***** Конструирование проводится в совместной деятельности с педагогом 

 (во 2 младшей  группе).1* Ориентировка в пространстве совместно с РЭМП (в старшей группе) 

 
 

 

Физическое направление 3 108 3 108 3 108 3 108 

Н
О

Д
 Физкультура 3 108 3 108 3 108 3 108 

Художественно- 

эстетическое направление развития 

4 144 5 180 5 180 5 180 

Н
О

Д
 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 2 72 2 72 2 72 2 72 

Конструирование

, ручной труд 
- 

***** 

- 1 36 1 36 1 36 

Итого: 11 396 12 432 1

3 

468 1

4 

504 

 

Вариативная часть (1 корпус) - - - - 2 72 3 108 

Хореография - - - - 2 72 2 72 

Краеведение - - - - - - 1 36 

Вариативная часть (2 корпус) - - - - 2 72 2 72 

Краеведение - - - - 2 72 2 72 

ИТОГО (1 корпус) 11 396 1

2 

432 1

5 

540 1

7 

612 

ИТОГО (2 корпус) 11 396 1

2 

432 1

5 

540 1

6 

576 



 

 

 

Содержание Возрастные 
группы 

 Группа раннего 

возраста, первая 

младшая группа 

(1,5 -3 года) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

(корпус 1) 

Подготовительна

я группа (6-7 лет) 

(корпус 2) 

Количество возрастных групп в каждой 

параллели 

3 3 3 3 2 2 

Адаптационный период, 

мониторинг в дошкольных группах 

01.09 – 11.09 01.09 – 11.09 01.09 – 11.09 01.09 – 11.09 01.09 – 11.09 01.09 – 11.09 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулярное время 01.01-10.01 01.01-10.01 01.01-10.01 01.01-10.01 01.01-10.01 01.01-10.01 

Продолжительность учебных недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность учебных дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка (НОД) 10 11 12 15 17 16 

Длительность одного занятия 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин 10 мин 

Регламентирование образовательного 

процесса, половина дня 

1,2 половина дня 1,2 половина дня 1,2 половина дня 1,2 половина дня 1,2 половина дня 1,2 половина дня 

Сроки проведения мониторинга - 17.05 – 31.05 17.05 – 31.05 17.05 – 31.05 17.05 – 31.05 17.05 – 31.05 

Летне-оздоровительный период (Корпус №1) 01.06.23-30.06.23 

01.08.23-31.08.23 

01.06.23-30.06.23 

01.08.23-31.08.23 

01.06.23-30.06.23 

01.08.23-31.08.23 

01.06.23-30.06.23 

01.08.23-31.08.23 

01.06.23-30.06.23 

01.08.23-31.08.23 

01.06.23-30.06.23 

01.08.23-31.08.23 

       

      

 

Летне-оздоровительный период (Корпус №2) 03.07.23-31.08.23 03.07.23-31.08.23 03.07.23-31.08.23 03.07.23-31.08.23 03.07.23-31.08.23 03.07.23-31.08.23 



 

Праздничные выходные дни: 

 4 ноября - День народного единства ;      

31 декабря 2022 г -  9  января 2023 г - новогодние каникулы 
23 – 24 – февраля – День защитника 
Отечества; 8 марта – 
Международный женский день; 
1  мая – Праздник весны 
и труда; 9 -8 – 9 мая - 
День Победы; 

12  июня - День России 

Режим работы дошкольного учреждения 

 Рабочая неделя – пятидневная. 

 Длительность работы – 12 часов: с 7.00 до 19.00 

 Выходной день суббота, воскресенье. 
Продолжительность рабочего дня или смены, 
непосредственно предшествующих нерабочему
 праздничному дню, уменьшается на один 

час (согласно ст.95 Трудового кодекса РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

МАДОУ «Детский сад №40»  

 на 2023 – 2024учебный год 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022- 2023 учебном году в МАДОУ «Детский сад№40» 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими документами: 

 С Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об Образовании в РФ» 

 С Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ  РФ от 17 октября 2013 г. №1155)

 Федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО)

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г;

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП» 2.4.3648-

20)

 Производственным календарем на 2023- 2024 год.

 Уставом МАДОУ.

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 режим работы МАДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа МАДОУ в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

МАДОУ. Все изменения, вносимые МАДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 



 

 

 

2023 – 2024  учебный год  (1 корпус) 

 
Месяцы 

Дни 

недели 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Понедельник  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Четверг  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Пятница 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23  

Суббота 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24  

Воскресенье 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25  

  

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

 

МАЙ 

 

ИЮНЬ 

 

ИЮЛЬ 

 

АВГУСТ 

Понедельник  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 22 28 

Четверг  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Пятница 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Суббота 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Воскресенье 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

7 
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Условные обозначения: 

 
 Непосредственно образовательная деятельность  Летний оздоровительный период 

 Каникулы  Адаптационный период и мониторинг физических качеств в 

дошкольных группах 

 

 

Нерабочие праздничные дни  
 

 

 Детский сад закрыт 

 

Выходные дни 

 

Мониторинг освоения программы 

 

 

 

                                                     2023 – 2024 учебный год ( 2 корпус) 
 

 

Месяцы 

Дни 

недели 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Понедельник  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Четверг  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Пятница 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23  

Суббота 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24  

Воскресенье 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25  
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Условные обозначения: 

 
 Непосредственно образовательная деятельность  Летний оздоровительный период 

 Каникулы  Адаптационный период и мониторинг физических качеств в 

дошкольных группах 

 

 

Нерабочие праздничные дни  
 

 

 Детский сад закрыт 

 

 

Выходные дни  

Мониторинг освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

Понедельник  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 22 28 

Четверг  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Пятница 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Суббота 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Воскресенье 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  
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	2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы (взаимодействие взрослых с детьми)
	2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
	В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы:
	Задачи:
	Система взаимодействия с родителями включает:
	Педагогический мониторинг развития детей 2-3 года в ходе реализации программы
	Методы фиксации наблюдений
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	Планируемые результаты освоения Программы
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	Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР
	Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста
	Познавательное развитие
	Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
	Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи.
	Содержание образовательных областей программы
	Образовательная область «Речевое развитие» младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
	Развитие экспрессивной речи развитие экспрессивного словаря
	Формирование и совершенствование грамматического строя речи
	Развитие фонематической системы речи
	Развитие фонетической стороны языка
	Образовательная область «Речевое развитие» средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
	Формирование грамматического строя речи
	Развитие просодической стороны речи
	Работа над слоговой структурой слова
	Образовательная область «Речевое развитие» старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
	Формирование и совершенствование грамматического строя речи (1)
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	Развитие связной речи и речевого общения
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	Развитие просодической стороны речи (2)
	Обучение грамоте
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	1.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения про- граммы
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Основные характеристики уклада ДОО
	Принципы жизни и воспитания в ДОО
	Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж
	Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОО
	Ключевые правила ДОО
	Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО
	Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности)

	2.2. Воспитывающая среда ДОО
	Состав воспитывающей среда ДОО

	2.3. Общности образовательной организации
	Ценности и цели общностей ДОО

	2.4. Задачи воспитания в образовательных областях
	2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
	2.5.1. Патриотическое воспитание

	Модуль «Региональный компонент»
	2.5.2. Духовно-нравственное воспитание
	2.5.3. Социальное воспитание
	2.5.4. Познавательное воспитание

	Модуль «Техническая направленность «STEM-образование»
	Модуль «Проектная деятельность»
	Детская проектная деятельность используется в форме индивидуальных, коллектив-
	2.5.5. Физическое и оздоровительное воспитание

	«Модуль Основы здорового образа жизни»
	Модуль «Основы безопасности и жизнедеятельности»
	2.5.6. Трудовое воспитание

	Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»
	2.5.7. Эстетическое воспитание

	2.6. Формы совместной деятельности в ДОО
	2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО

	Модуль «Конкурсное движение»
	2.6.2. Работа с родителями (законными представителями)
	2.6.3. События образовательной организации
	2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях

	2.7. Организация предметно-пространственной среды
	2.8. Социальное партнерство
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья , используемые в ДОУ
	Условия питания воспитанников
	Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
	при реализации образовательной программы
	В рамках внедрения дистанционных образовательных технологий в МАДОУ используются следующие технологии: воспитателями созданы закрытые группы в социальной сети «ВКонтакте», где они могут делиться и обмениваться информацией с родителями.
	Широко используется дистанционный обмен информацией по электронной почте с администрацией МАДОУ, его сотрудниками, родителями воспитанников, Управлением образования, соседними МАДОУ и др. Предполагается совместное  участие   педагогв, детей и родит...
	Педагогический процесс – постоянно развивающееся взаимодействие педагога и ребенка, направленное на решение задач обучения, воспитания, формирования и развития личности ребенка. Дистанционное обучение сможет повысить качество и доступность дошкольн...
	Электронные образовательные ресурсы
	1)Собственные  электронные образовательные ресурсы
	https://drive.google.com/drive/folders/1ykUmeMc3UXe2IOb9psdbfd9LZyGBdRqQ
	2)Сторонние электронные образовательные ресурсы
	3)База данных электронных образовательных ресурсов

	Методическое обеспечение образовательной работы

	Список методической  литературы (методический кабинет)
	От 1 года до 2 лет
	От 2 до 3 лет
	От 3 до 4 лет
	От 4 до 5 лет
	От 5 до 6 лет
	От 6 до 7 лет

	Перечень музыкальных произведений
	От 2 месяцев до 1 года
	От 1 года до 1 года 6 месяцев
	От 1 года 6 месяцев до 2 лет
	От 2 до 3 лет
	От 3 до 4 лет
	От 4 лет до 5 лет
	От 5 лет до 6 лет
	От 6 лет до 7 лет

	Перечень произведений изобразительного искусства
	От 2 до 3 лет
	От 3 до 4 лет Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Вас- нецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя».
	От 4 до 5 лет
	От 5 до 6 лет
	От 6 до 7 лет

	Перечень анимационных произведений
	Для детей дошкольного возраста (с пяти лет)
	Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
	Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет)

	3.2. Режим и распорядок дня в дошкольных группах
	3.2. Календарный план воспитательной работы
	Январь:
	Март:
	Апрель:
	Май:
	Июнь:
	Июль:
	Август:
	Сентябрь:
	Октябрь:
	Ноябрь:
	Декабрь:

	Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	Структура учебного плана:
	Учебный план для группы раннего возраста (1,5 - 3 года)
	Учебный план для детей 3-7 лет
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