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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 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 ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП: 

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. 

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».  
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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». 

31. Уставом МОУ Спасская СШ ЯМР.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.1 Общие положения 
   Образовательная программа дошкольных групп муниципального образовательного учреждения 
Спасская средняя школа Ярославского муниципального района – МОУ Спасская СШ ЯМР (далее - 
Программа) разработана в соответствии ФГОС ДО и ФОП ДО, с учетом инновационной программы 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»1. 
   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 инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», что позволяет 
использовать ее инновационные разработки и приводит к повышению качества дошкольного 
образования в Организации.  
   При этом, согласно п. 4 ФОП ДО2, в случае полного соответствия положений Программы 
федеральной программе, эта часть Программы оформляется в виде ссылки на ФОП ДО. 
Дополнительные положения, соответствующие инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ», прописаны в тексте Программы либо обозначены  в виде ссылок на программу «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
   Такой подход к формированию Программы реализует выполнение требования Закона об 
образовании3 о необходимости обеспечить содержание и планируемые результаты разработанных 
МОУ Спасская СШ ЯМР 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 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»4. 
   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 учреждения  или группы. 
   В соответствии с ФГОС ДО «Структурные подразделения в одной Организации (далее группы) могут 
реализовывать разные Программы»5. Что означает, что в разных группах в рамках вариативной части 
могут использоваться различные парциальные программы. 
   Коррекционная работа. Раздел коррекционно-развивающей работы в Программе формируется с 
учетом следующих положений: 

                                                           
1 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой, раздел «Цели и задачи реализации Программы». 
2 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 10. 
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 12, п. 6. 
4 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.12, абзац второй. 
5 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.2. 
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   В пункте 27.3. ФОП ДО указано, что «Организациям предоставляется право разработать программу КРР в 
соответствии с  ФГОС ДО»6, 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». 7 
   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 пункта 2.11.2. ФГОС ДО8, «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;»9 
   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. 
   Образовательная программа дошкольного образования позволяет реализовать несколько 
основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 
формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту 
содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), ориентированного 
на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 
культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 
от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его 
родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места 
проживания. 

4) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

                                                           
6 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 27.3. 
7 Приказ  от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.11.2. 
8 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»,  п. 2.11.2. 
9 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 47, параграф 3, п. 4. 
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сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
5) на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
   Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от полутора до семи лет (1-7 лет), в 
группах общеразвивающей направленности. При необходимости Программа может быть адаптирована 
для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
   Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 
осваиваемые обучающимися в дошкольных группах МОУ Спасская СШ ЯМР (далее – дошкольные 
группы), осуществляющих образовательную деятельность, и планируемые результаты освоения 
образовательной программы. 
   Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива и дошкольных группах в целом. Содержание и планируемые результаты 
разрабатываемых в дошкольных группах Программ   соответствуют содержанию и планируемым 
результатам Федеральной программы. 
   Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят 
федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания), примерный режим и 
распорядок дня дошкольных групп, федеральный календарный план воспитательной работы (далее - 
План) и иные компоненты. 
   В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 
   В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; 
планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе 
завершения освоения Программы; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 
результатов. 
   Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной деятельности 
по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем 
представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 
особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов 
поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся. 
   В содержательный раздел Программы входит федеральная рабочая программа воспитания, которая 
раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
   Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых 
условий реализации Программы; организации развивающей предметно-пространственной среды (далее 
- РППС) в дошкольных группах; материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
   Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 
произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных 
возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра 
анимационных произведений. 
   В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, федеральный 
календарный план воспитательной работы. 
   Реализация Программы предполагает интеграцию обучения и воспитания в едином образовательном 
процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, 
осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО. 
   При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной среды 
создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  
   Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 
российского народа, исторических и национально-культурных традиций, накопление ребенком 
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 
миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 
основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 
образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 
   К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России. 
   Цель программы достигается через решение следующих задач: 
   -обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 
освоения образовательной программы ДО, а также оптимального сочетания классического 
дошкольного образования и современных образовательных технологий; 
   -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; 
   - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
   -создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 
разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 
   - создание пространства детской реализации (ПДР), что означает создание условий для развитие 
личности ребенка через поддержку детской инициативы, творчества, самореализации; 
   -охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
   - использование преимуществ сетевого взаимодействия с профессиональным сообществом и 
социальным окружением; 
   -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. 
   Инструментом воспитания в детях социальной ответственности является создание пространства 
детской реализации (ПДР).  
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
   Программа построена на принципах дошкольного образования, обозначенных в ФОП ДО и ФГОС 
ДО, и дополнена основополагающим принципом инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» — создание пространства детской реализации (ПДР): 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 
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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 (далее вместе - взрослые); 

4. Признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество дошкольных групп с семьей; 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
10. Использование ПДР (пространство детской реализации) как одного из основных инструментов 

формирования инициативной, творческой, социально-ответственной личности. 
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Количество групп, их направленность и предельная наполняемость 
   В МОУ Спасская СШ ЯМР функционируют 2 разновозрастные группы общеразвивающей 
направленности 

Группа Возраст Кол-во групп Предельная наполняемость 
Младенческая группа  до 1 года нет нет 
«Гномики» 1,5-3 года 1 15 
«Непоседы 3-7 лет 1 28 
   Дошкольные группы укомплектованы квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих:  
- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, старший 
воспитатель, учитель - логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре; 
-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели.  
   Программа предоставляет право организации самостоятельно определять потребность в 
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 
особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей.  
   Реализация Программы осуществляется:  
- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных 
группах; 
- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников в дошкольных группах.  
   В целях эффективной реализации Программы организация создает условия для профессионального    
развития    педагогических     и    руководящих    кадров,    в   т.   ч.    их дополнительного 
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 
основной образовательной программы.  
   Для реализации образовательной деятельности дошкольные группы укомплектованы руководящими, 
педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень квалификации, административно-
хозяйственным работником и учебно-вспомогательным персоналом. 
   Большое внимание уделяется повышению педагогического мастерства и квалификации педагогов, 
строго соблюдается периодичность прохождения курсов повышения квалификации. Педагогам 
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предоставлены возможности для самообразования, поиска и  использования материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы. 
   Для того чтобы обеспечить  рост  профессионального мастерства педагогов  используются различные 
формы методической работы, которые предусматривают комплексный творческий процесс, 
предполагающий ознакомление воспитателей с технологиями обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста – это  прохождение курсов повышения квалификации, посещение методических 
объединений,  знакомство с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений 
(принимают участие в работе методических объединений района), приобретают и изучают новинки 
периодической и методической литературы,  консультации специалистов по дошкольному 
образованию, педагогические совещания, тематические семинары, открытые просмотры  и др.  
  Все педагоги дошкольных групп в течение года провели открытые мероприятия (ООД). 
которые позволяют увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои 
недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в 
целом, а также образовательных ситуаций или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим 
педагогам, включаться в процесс управления качеством образования. Все педагоги занимались 
самообразованием по различным темам и проблемам.  
   Состояние и содержание территории, здания и помещений дошкольных групп соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 
труда воспитанников и работников.  
   Имеются помещения и необходимое оснащение для питания воспитанников, а также для хранения 
и приготовления пищи; для качественного горячего питания воспитанников в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  
   В дошкольных группах оснащены кабинеты: медицинский, педагога-психолога и учителя - 
логопеда, музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка с необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем.  
   Для организации образовательной деятельности в процессе  различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) служат групповые ячейки и кабинеты специалистов.  
   В каждой группе и музыкально-физкультурном зале имеется здоровьесберегающее оборудование 
(зрительные тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические 
установки, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении).  
   Оздоровительную, развивающую и воспитательную работу осуществляет необходимый (в расчете 
на количество воспитанников) состав специалистов: воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре.  
   Территория дошкольных  групп благоустроена:  имеет все необходимое оборудование для прогулок 
воспитанников и озеленение.  
   Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме:  
   - создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  
   - использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  
   - проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результаты 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  
   - осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  
   - осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.  
   Методическое обеспечение образовательного процесса  
   В дошкольных группах постоянно пополняется, обновляется, структурируется и каталогизируются 
методические материалы с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  
   Основными задачами методической службы учреждения являются:  
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   - оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников дошкольных 
групп;  
   - удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 
педагогических работников;  
   - создание условий для осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников;  
   - оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 
процесса;  
   - содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 
развития дошкольного образования.  
   В дошкольных группах имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 
воспитательной и образовательной деятельности обучающихся, педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности: 
   1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
взрослых, и других детей; 
   2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 
Программы; 
   3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 
   4) помещение, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в 
том числе медицинский кабинет. 
   6) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 
Оборудование помещений дошкольных групп должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
   Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  
   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
   Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса.  
   Социальное окружение социальные партнеры 
   В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой.  
   Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 
основании договора между организациями.  
   Дошкольные группы осуществляют сотрудничество с образовательными и культурными 
учреждениями района и города. Сотрудничество дошкольных групп со сторонними организациями 
направлено, прежде всего, на развитие дошкольных групп, повышение его рейтинга, формирование 
положительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности:  
   Управление образования Ярославского муниципального района - учредитель.  
   Институт развития образования, Центр оценки и контроля качества образования (ГУ ЯО ЦО и 
ККО) – повышение квалификации педагогических работников дошкольных групп, курсовая 
подготовка, аттестация.  
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   «Центр помощи детям» (ул. Некрасова,58), Центр ДиК «Развитие» (пр-т Ленина, 26)- 
консультирование родителей по проблемам, ПМПК.  
   Спас-Витальевский Дом культуры – дополнительные занятия для детей, совместные праздники и 
развлечения.  
   МОУ Спасская СШ ЯМР – обеспечение преемственности дошкольного  и начального образования. 
Проведение занятий с детьми по подготовке к школьному обучению. Организация и проведение 
экскурсий с использованием материалов школьного музея.  
1.1.5. Характеристики возрастных особенностей развития детей 

Ранний возраст (от одного года до трех лет) 
   Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) 
   Росто-весовые характеристики 

   Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам мальчики 
набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 
граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 
    Функциональное созревание 

   Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время сна, 
практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 
   Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых 
процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных 
связей. Начиная, с 16-18 месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечивает 
рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у большинства 
детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у 
многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной 
активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 
   Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 
развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 
включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 
ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения 
под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) 
может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); 
подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие 
основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 
туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 
вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 
развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 
ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно 
передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 
месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 
скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 
привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны 
рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют 
простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 
   Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 
Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – 
двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области 
восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 
перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе 
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эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных 
связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения 
ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия 
представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает 
приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере 
взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 
перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки 
экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. Последовательность 
овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы 
(от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 
   В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 
целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 
Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 
функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 
реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 
выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в 
другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 
Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение 
активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития 
наглядно-образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, 
выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 
   Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных 
этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими 
особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 
своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 
восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и 
словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв 
наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 
Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 
ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 
некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 
малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 
сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может 
играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с 
которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный 
запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной 
ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая 
производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со 
взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 
«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 
начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 
группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). 
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 
примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно 
используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
(число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 
слышимому образцу. 
   У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора года 
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дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, 
и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые 
используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем 
детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой 
специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал 
взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже 
не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. 
На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, 
составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 
    Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и 
пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 
подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 
цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 
другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 
подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 
другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 
завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 
   Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 
основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 
деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае  неуспеха;  отказ  от 
«чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является 
позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, 
признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 
индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые 
социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. 
На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 
взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с 
другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 
несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок 
может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 
свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 
Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в 
течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных 
моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 
самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 
приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать 
рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 
соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. 
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 
   Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В 
речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением 
самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 
с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 
если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 
игровой деятельности. 
   Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 
Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 
предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 
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    Первая младшая группа (третий год жизни) 
    Росто-весовые характеристики 

    Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков до 
95,7 см, у девочек – 97,3 см. 
   Функциональное созревание 

   Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 
центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 
   Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков 
опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на 
велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 
мелкими предметами). 
   Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое 
общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 
рассказ взрослых. 
   Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 
   К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 
с большими искажениями. 
   Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия  с предметами.  Размышляя об  отсутствующих людях  или предметах, дети начинают 
использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - 
способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в 
тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 
предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более 
сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 
«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 
   Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. 
Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 
жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
   Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 
человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 
   Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение 
отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к 
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собственным действиям. 
   Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. 
   Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний 
возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 
Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

   Росто-весовые характеристики 

   Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у 
мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 
    Функциональное созревание 

   В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 
формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 
   Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 
терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 
   Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и 
ассоциативной коры больших полушарий. 
   Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 
непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 
произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 
накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 
образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие 
связной речи. 
   В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 
Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 
(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 
семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во 
всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 
   Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 
определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 
самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие 
по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к 
системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет 
подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» 
и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию 
игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 
взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в 
разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где 
центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает 
либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 
опротестовывается. 
   В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 
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первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети начинают активно использовать цвет. 
   Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. 
   Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 
   Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой 
общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, 
формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 
ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 
необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. 
Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 
сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 
средства самопознания. 
   Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 
поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 
инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, 
по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 
эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 
   Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 
дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку 
взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 
сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом 
личности. 

Средняя группа (пятый год жизни) 
    Росто-весовые характеристики 

   Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в 
четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 
109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 
    Функциональное созревание. 

   Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной 
коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. 
Правое полушарие является ведущим. 
   Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются 
различия в строении тела мальчиков и девочек. 
    Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В 
четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного 
запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 
непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 
названий предметов. 
    К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 
процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 
опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 
идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 
наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 
характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 
развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 
схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 
особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 
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увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 
произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь 
становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 
В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 
   Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и 
правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 
содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения 
игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна 
ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе 
игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 
дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети 
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т. д. 
   Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 
конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование последовательности 
действий. 
   Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 
   Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 
внеситуативные формы общения, в частности - внеситуативно-познавательная форма общения, 
возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 
собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 
общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами 
деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко 
выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок 
болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со 
сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 
взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 
   Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных 
механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в 
доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может 
управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. 
Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. 
Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются 
социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и 
др.). 
   Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 
продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым 
других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других 
детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 
краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 
    Старшая группа (шестой год жизни) 
    Росто-весовые характеристики 

   Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет,  у  девочек –  от  
18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять        лет до 
115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 
     Функциональное созревание 

    Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной координации 
позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных стереотипов. 
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    Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 
запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) 
может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 
т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 
данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы 
логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 
интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 
оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, 
связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения 
навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 
интересов. Складывается первичная картина мира. 
   Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение 
регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со 
взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре 
могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут 
планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и 
интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 
нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется 
логикой игры и системой правил. 
   Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 
творческого воображения и самовыражения ребенка. 
   Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по 
замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 
деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 
целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 
Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 
   Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 
внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется 
потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 
транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-
деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, 
появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 
Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, 
высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 
характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 
   Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 
представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними 
регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 
мотивы начинают управлять личными мотивами. 
   Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 
дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 
стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 
    Росто-весовые характеристики 

    Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у 
мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 
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    В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в 
длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, чем 
туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 
    Функциональное созревание 

   Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают 
требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 
приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 
   Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает 
существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам продолжительность 
необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 
минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, 
характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 
   Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 
биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 
сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как 
письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 
   К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие 
детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в отношении их 
красоты, комбинации тех или иных черт. 
   Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту 
значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 
уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 
неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 
    Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 
формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать 
слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 
Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 
позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в 
первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 
отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 
   Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не 
только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 
(классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 
деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 
Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, 
сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 
внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков 
родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 
сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 
работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 
предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 
    Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной 
игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 
взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
    Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 
поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструирование 
из различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 
как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
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предметами. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям. 
   Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 
внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 
внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 
выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 
просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 
сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой 
взаимоотношений между детьми. 
   Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 
личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься 
социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 
Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. 
Формируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных 
эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 
формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От 
преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к 
рациональным, волевым формам. 
   Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 
самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 
стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 
гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 
принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с 
названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 
которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 
    1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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 Федеральной программы 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 Федеральной программе возрастные ориентиры "к одному году", "к трем 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 полностью соответствует планируемым результатам 
реализации Федеральной программы, с учетом дополнений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 
расширяющих планируемые результаты ФОП ДО.  
Планируемые результаты освоения программы по возрастным группам 
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Младенческая 
группа  
(к 1 году) 

п.15.1 
ФОП ДО 

Нет значимых добавлений 

Первая группа 
раннего 
возраста  
(к 2 годам) 

нет в 
ФОП ДО  

Развиваются основные движения, особенно ходьба: 

 Ходит долго, не присаживаясь, меняет положение (приседает, наклоняется). 
 Ходит по ограниченной поверхности (ширина 15–20 см), приподнятой над 
полом на 15–20 см. 
 Перешагивает через препятствия приставным и чередующимся шагом. 

Развивается самостоятельность, навыки самообслуживания: 

 Самостоятельно ложкой ест густую и жидкую пищу. 
 Раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает ботинки, шапку). 
 Надевает некоторые предметы одежды (ботинки, шапку). 

Происходит скачок в развитии речи: 

 Быстро расширяется запас понимаемых слов, активный словарь расширяется 
до 200-300 слов. 
 Начинает использовать вместо облегченных слов (би-би) полные (машина). 
 В игре обозначает свои действия словами и двухсловными предложениями. 
 Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопрос 
«где?». 
 Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях, уже имевших 
место в его опыте. 
 При общении со взрослым пользуется трехсловными предложениями, 
употребляя прилагательные и местоимения. Речь малыша становится основным 
средством общения со взрослыми.. 

В сенсорном развитии: 

 Обобщает предметы по существенным признакам (цвет, форма, величина): 
 Различает контрастные по величине предметы (типа куб) с разницей в 2 см. 
 Ориентируется в трех контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик)., 
подбирает (по образцу и слову взрослого) три контрастных цвета. 
 Воспроизводит несложные сюжетные постройки («ворота», «скамейка», 
«дом»). 

В игре: 

 Воспроизводит в игре разученные действия (например, кормит куклу). 
 Отображает в игре отдельные, наиболее часто наблюдаемые действия. 
 Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры). 
 Начинает осваивать правила  поведения в группе (играть рядом, не мешая 
другим, помогать, если это понятно и не сложно).  

Первая группа 
раннего 
возраста 
(к 3 годам) 

п. 15.2. 
ФОП ДО 

Нет значимых добавлений 

Младшая 
группа 
(к 4 годам) 

п. 15.3.1. 
ФОП ДО 

В личностном развитии: 

 Учится придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться 
спокойно, без крика.  
 Учится адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого.  

В развитии пространственно-временных временных представлений: 

 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 
справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 
 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»...  

Средняя п. 15.3.2. Образ Я, развитие личности ребенка: 
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группа 
(к 5 годам) 

ФОП ДО  имеет элементарные представления о себе (ФИО, возраст, гендерные 
представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом):. 
 проявляет положительную самооценку, уверенность в себе, стремление 
«быть хорошим» самооценкой. 
 проявляет личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных 
норм, стремление к справедливости,  
 способен испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках.  
 проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 
небольшой группой детей.  
 проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
 умеет планировать последовательность действий. 

Регуляторное развитие. К концу года ребенок может:  

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. , 
подождать, пока взрослый занят. 
 Самостоятельно находить интересное для себя занятие.  
 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 
 Планировать последовательность действий. 
 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 
действий. 

В конструировании: 

 создает постройки по заданной схеме, чертежу. 
 конструирует по собственному замыслу. 

Старшая 
группа 
(к 6 годам) 

п. 15.3.3 
ФОП ДО 

Образ Я, мотивационные (личностные) образовательные результаты. К концу 

года у детей сформированы:  

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, 
свои интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 
 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 
умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 
 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о 
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», 
способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 
 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 
родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для 
общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по 
дому). 
 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 
людям других культур и национальностей. 
 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе 
(поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, 
на которой живет). 
 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 
столица нашей Родины, первичные представления о государственных символах 
— флаге, гербе, гимне. 
 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 
предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 
 Элементарные представления о сути основных государственных праздников 
— День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, 
Новый год. 

Когнитивное развитие: К концу года у детей формируется 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 
экскурсии и др.). 
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 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать). 
 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели 
и алгоритмы собственной деятельности. 
 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 
анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляются:  

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища.  
 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 
высказывание сверстника. 
 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение 
к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, 
с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 
трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить 
общие интересные занятия. 
 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 
желание быть полезным членом коллектива. 
 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в 
детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских 
работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм 
и правил. 
 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 
 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут.  

Подготови-
тельная к 
школе группа  
(к 7 годам) 

п. 15.4. 
ФОП ДО 

Образ Я, мотивационные (личностные) образовательные результаты. К концу 

года у детей формируются:  

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 
умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, 
нацеленность на дальнейшее обучение. 
 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 
образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 
полезным обществу. 
 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки 
и поступки сверстников,  
 умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями 
и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  
 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 
помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), 
способность откликаться на переживания других людей. 
 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 
людям других культур и национальностей. 
 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 
некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной 
страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, 
родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 
 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился 
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все лучше). 
 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, 
уважение к государственным символам, представления о нашей Родине — 
России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных 
национальностей, культур и обычаев. 
 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 
предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение 
к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей формируются: 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 
цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 
результата и цели; корректировать свою деятельность; способность 
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 
 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 
участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляются:  

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 
действия при сотрудничестве). 
 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей 
и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) 
событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения 
(праздники, спектакли, проекты, соревнования и т. п.); способность 
к совместному обсуждению.  
 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться 
с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, 
не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: 
способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве 
и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать 
свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том  числе 
выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих 
обязанностей в связи с подготовкой к школе. 
 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать 
свои действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление 
доводить начатое дело до конца.  
 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 
планировать,  обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские 
способности и инициативу. 
 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 
выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с 
другими детьми.  

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Педагогическая диагностика в дошкольных группах – это особый вид профессиональной 

деятельности, позволяющий 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. Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 
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изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 
особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями 
ФГОС ДО.  

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). Они 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 ДОО. 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, 
аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости 
педагог может использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим 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 др.). 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 др. 

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 
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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 др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 
портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и 
др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 
наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 
др.). 

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. 
1.4. КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСОБИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ  
Управление и организация работы  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. Под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 1-2 лет. Рабочая программа для 1-ой группы раннего возраста. Под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 2-3 лет. Рабочая программа для 2-ой группы раннего возраста. Под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 3-4 лет. Рабочая программа для младшей группы. Под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 4-5 лет. Рабочая программа для средней группы. Под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 5-6 лет. Рабочая программа для старшей группы. Под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Обучение и воспитание детей 6-7 лет. Рабочая программа для подготовительной группы. Под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 5-7 лет. Веракса А. Н. 
 Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет. Методическое 

пособие. Логинова Л. 
 Пространство детской реализации. Проектная  деятельность. (5-7 лет). Методическое пособие. 

Веракса А. Н. Веракса Н. Е. 
 Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. Методическое пособие. Алмазова О. В., 

Бухаленкова Д. А., Веракса А. Н., Гаврилова М. Н., Якупова В. А. 
 Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования. 

Методическое пособие. Белолуцкая А. К., Денисенкова Н. С., Короткова Ю. А., Смирнова Е. О., 
Титова Н. И., Шиян И. Е., Шиян О. А. 
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 Современный детский сад. Каким он должен быть. Методическое пособие. Под редакцией Шиян О. 
А. 

 Журнал приема и ухода детей.  
 Журнал регистрации протоколов родительских собраний.  
 Рабочий журнал воспитателя, Котельникова С. В., Новикова Ж. Л. 
Оценка качества 
 Оценка и развитие качества дошкольного образования. Греннер К., Дитрих И., Маркс Ю. Титце В., 

Ханиш А. 
 Шкала MOVERS. Повышение уровня физического развития детей (2-7 лет). Арчер К., Сирадж И. 
 Шкала SSTEW. Обеспечение устойчивого совместного мышления и эмоционального благополучия 

(2–5 лет). Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. 
Высшее профессиональное образование 
 Развитие двигательных способностей дошкольников. Федорова С. Ю. 
 Раннее развитие детей. Культурологический подход. Джалла Р. У., Уденховен Н. 
 Социальная психология дошкольника. Веракса А. Н., Веракса Н. Е., Репина Т. А. 
 Философская практика в детском саду. Бренифье О.  
1.5. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  
   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
следующих парциальных программ, авторских проектов, систем работы. 

Используемые парциальные программы 

Образовательные 
области 

Парциальные программы 

Социально - 
коммуникативное 
развитие  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Р.Б.Стёркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. Учебно- методическое пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002  
Цель: Формирование представлений об адекватном поведении в 
неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 
также – на воспитание ответственности за свои поступки.  
Задача:  
Создать условия для формирования основ экологической культуры, 
ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 
опасными предметами, безопасного поведения на улице.  
Программа «Я-Ты-Мы» О.Л. Князева, Мозаика-Синтез, 2005. —  
168 с.  
Цель: Социально-эмоциональное развитие ребёнка дошкольного 
возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной 
компетентности 
Задачи:  

1. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим.  

2. Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — 
чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других 
людей.  

3. Обучить детей этически ценным формам и способам поведения в 
отношениях с другими людьми  
Программа «Азбука общения» , Л.М. Щипицына, О.В.  
Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова, « Детство –Пресс», 2007 г.  

Цель: формирование у детей представлений об искусстве 
человеческих взаимоотношений. Задачи:  
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1. Развитие у детей эмоционально- мотивационных установок по 
отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям;  

2. Приобретение навыков, умения и опыта, необходимых для адекватного 
 поведения  в  обществе,  способствующего наилучшему 
развитию личности ребенка и подготовке его к жизни.  

Программа «Семь Я», Программа социально – личностного развития детей 
дошкольного возраста. Дозорова М.А., Кошлева  Н.В., Кроник А.А., 
Ярославль, Изд- во « Ремдер», 2005 год  
Цель: сохранение и укрепление внутрисемейных и межпоколенных связей.  
Задача: подготовка ребенка для вхождения в мир социальных отношений. 

Познавательное 
развитие  

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, М., «Мозаика- Синтез», 2004  
Цель: Воспитание экологической культуры дошкольников  
Задачи:  

1. Развивать элементарные экологические знания и представления, 
начала экологического мировоззрения.  
2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и 
неживой природе  
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Петерсон Л.Г., Холина Н.Б. «Игралочка» Практический курс математики для 
дошкольников.  
 Парциальная образовательная Программа дошкольного образования 
для детей 5-7 лет «Азы финансовой культуры для дошкольников» 
   Цель реализации Программы: формирование финансовой культуры и 
азов финансовой грамотности у детей старшей и подготовительной групп. 

Задачи реализации Программы: 
Образовательные: 
- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 
- раскрыть взаимосвязь понятий: труд-продукт (результат труда)-деньги, 
подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 
ограниченного ре6сурса, труда, как честного способа их заработать; 
- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 
отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 
- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 
- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению 
и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 
тратам; 
- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 
 трудиться, работать и зарабатывать; 
 деньги, доходы; 
 покупать, тратить, расходовать, транжирить; 
 откладывать, копить, сберегать; 
 одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 
 планировать, экономить. 

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы 
и ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений 
между людьми    в обществе; 
- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 
(личные) деньги. 
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Воспитательные: 
- активизировать коммуникативную деятельность детей; 
- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 
- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 
финансовой культуры и овладение финансовой грамотностью; 
- способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, 
необходимых для достижения успеха в жизни; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры 
ребёнка. 
   Программа предусмотрена как дополнительное образование детей старшего 
дошкольного возраста. Программа составлена по пяти образовательным 
областям: 
- социально-коммуникативное развитие 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Она отвечает перспективным направлениям дошкольного образования, 
соответствует возрастным возможностям детей старшего дошкольного 
возраста и способствует выполнению целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Речевое развитие  Программа «Программа развитие речи детей дошкольного возраста в 
детском саду» О. С. Ушакова М., 2013.  
Цель: Развивать связную речь детей старшего дошкольного возраста  
Задачи:  

1. Развивать образную речь детей. Познакомить детей со средствами 
художественной выразительности (эпитеты, сравнения, фразеологизмы) .  

2. Активизировать лексическую и грамматическую стороны речи детей  
3. Развивать связную речь детей: пересказ произведений, творческое 

рассказывание на тему предложенную воспитателем, коллективное 
творчество, на самостоятельно выбранную тему, составление 
описательных рассказов (по картинам, по серии сюжетных картин, 
рассказов — загадок: по игрушкам, по предметам, по картинкам).  

4. Развивать выразительную речь детей.  
5. Развивать умственные способности детей (умение самостоятельно 

строить и использовать пространственные модели при пересказе, 
составлять творческие рассказы на основе  использования заместителей 
предметов и наглядных моделей планов).  

6. Развивать воображение и творческое мышление  
7. Воспитывать интерес к творческой деятельности 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  

Комарова Т.С «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 – 
7 лет».  
Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 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 



32 

 

художественными материалами и инструментами.  
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно-образной выразительности.  
4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 
видах детской деятельности.  
5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», О.Л.Князева, М.Д. Маханева, СПб: Детство-Пресс, 2010.  

Цель: Социально-эмоциональное развитие ребёнка дошкольного возраста, 
формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности  
Задачи:  

1. Поддерживать интерес детей к народному и декоративному 
искусству.  

2. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов.  
Программа «Ладушки» музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста Каплунова И., Новоскольцева И., СПб.: Изд-во «Композитор», 1999 
г.  
Цель – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 
музыкальной деятельности: музыкально- ритмических движений, 
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-
игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  
Задача: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  
Программа «Малыш» развития музыкальности у детей раннего возраста (3-
й год жизни), В.А.Петровой Центр «Гармония», Москва 1998г.  
Цель: Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений.  
Задачи:  

1. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения.  
2. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Физическое 
развитие  

Программа «Физическая культура в дошкольном детстве» пособие для 
инструкторов физкультуры и воспитателей», Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. 
2-е изд. М.: Просвещение, 2006.  
Цель: реализовать оздоровительное и образовательное направления 
физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития 
ребёнка во все периоды дошкольного детства.  
Задачи:  

1. Оздоровительное направление - обеспечение качественной работы 
дошкольных учреждений по укреплению здоровья детей. 

2. Образовательное направление – обеспечение усвоения 
систематизированных знаний, формирование двигательных умений и 
навыков, развитие двигательных способностей. 

3.  Обеспечение социального формирования личности ребёнка, развитие 
его творческих сил и способностей.  



33 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ)  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  
   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области, определённые 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

- «Социально-коммуникативное развитие»;  
- «Познавательное развитие»;  
- «Речевое развитие»;  
- «Художественно-эстетическое развитие»;  
- «Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности (общие по ФГОС ДО):  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия.  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей.  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 
норм поведения в интересах человека, семьи, обществе.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программы различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на10: 
- усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в 
российском обществе; 
- развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной 
деятельности и сотрудничеству; 
- формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, региону 
проживания и стране в целом; 

                                                           
10 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.6.  
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- развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, 
воспитание гуманных чувств и отношений; 
- развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком собственных 
действий; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме и 
медиапространстве (цифровой среде). 
2.1.1.1. Задачи и содержание образования по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 
   В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
 - развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 
компетентности;  
- развития игровой деятельности;  
- развития компетентности в виртуальном поиске.  
   В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  
   Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  
   Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 
свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 
вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  
   Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 
воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  
   В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  
   У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 
Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 
различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей.  
   Взрослые создают в дошкольных группах различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 
детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 
ребенком этических правил и норм поведения.  
   Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  
   Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 
дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность выбора 
содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 
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готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  
   Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 
ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 
случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 
элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 
развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 
миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 
комментариями.  
    В сфере развития игровой деятельности 
   Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 
сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 
приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов  
   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребёнка 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 дошкольных группах; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.  
   Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 
систему социальных отношений; формирование положительного, ценностного отношения к труду 
через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 
трудовой деятельности в детском саду и дома; формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  
   Задачи данной области реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 
«Безопасность».  
   В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  
- дальнейшего развития игры; 
-  дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

   В сфере развития общения со взрослым  
   Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 
ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. 
Он играет  с ребенком,  используя  различные  предметы,  при  этом  активные  действия  ребенка  и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 
среду для самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
   Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 
одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  
   Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 
детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 
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детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания.  
   В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  
   Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 
то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
   В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 
детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 
радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 
действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями.  
   В сфере развития игры  
   Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 
различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 
помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы заместители, поддерживает попытки ребенка 
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 
детьми.  
   В сфере социального и эмоционального развития  
   Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольным группам, учитывая привязанность 
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 
содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 
период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим дошкольных групп, не 
предъявляя ребенку излишних требований.  
   Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 
поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 
первых порах рядом с собой.  
   Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством дошкольных групп, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 
одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  
2.1.1.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать.   
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года). 
Методическое пособие. 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 года).   
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (4-5 лет).   
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 лет).   
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (6-7 лет).   
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. (4-7 лет).   
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Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в ясельных группах детского сада: Вторая группа раннего 
возраста (2–3 года).   
Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   
Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   
Логинова Л. Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3–7 лет.   
Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. Алмазова О. В., Бухаленкова Д. А., Веракса А. Н., 
Гаврилова М. Н., Якупова В. А. 

Конспекты занятий: 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. (4–7 лет).  
Умные игры в этнических сказках. Под ред. О. М. Вотиновой, Л. В. Паруниной. 

Тематические недели. (серия «Программа, основанная на ECERS». 3-5 лет): 

Программа, основанная на ECERS. Методические рекомендации  
Тема недели «Давай дружить!». Наглядно-дидактический материал 
Тема недели «Давай дружить!». Планы и конспекты занятий 
Тема недели «Зрение». Планы и конспекты занятий 
Тема недели «Зрение». Наглядно-дидактический материал 
Тема недели «Изучаем птиц». Планы и конспекты занятий 
Тема недели «Изучаем птиц». Наглядно-дидактический материал 
Тема недели «Мы заботимся о себе». Наглядно-дидактический материал 
Тема недели «Мы заботимся о себе». Планы и конспекты занятий 
Тема недели «Мы одинаковые, мы разные». Планы и конспекты занятий 
Тема недели «Мы одинаковые, мы разные». Наглядно-дидактический материал 
Тема недели «Наш детский сад». Наглядно-дидактический материал 
Тема недели «Наш детский сад». Планы и конспекты занятий 
Тема недели «Солнце». Наглядно-дидактический материал  
Тема недели «Солнце». Планы и конспекты занятий 

Наглядно-дидактические пособия: 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4–7 лет). 
Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Государственные символы Российской Федерации»; 
«День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»; «Великая Отечественная война»; «Кем 
быть»; «Профессии»; «Мой дом». 
Развивающие плакаты: «Очень важные профессии», «Народы стран ближнего зарубежья». 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
   Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на11: 
   -  развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 
   - освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых 
исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к творческому 
преобразованию объектов познания, становление сознания; 
   - формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях; 
   - формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы 
Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека 
в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; 
   - многообразии стран и народов мира; 
   - формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, 
пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение 
логико-математическими способами их познания; 

                                                           
11  Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.6. 
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   - формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 
безопасного использования. 
2.1.2.1. Задачи и содержание образования по образовательной области «Познавательное развитие»  
    Согласно пункту 2.6. ФГОС ДО «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира».  
   Образовательная область познавательное развитие представлена следующими тематическими 
модулями: «Развитие элементарных математических представлений», «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности», «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с 
социальным миром», «Ознакомление с миром природы».  
   Ключевые задачи по реализации образовательной области: 

1. Формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 
деятельности.  

2. Организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 
воображения.  

3. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность.  
4. Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 

деятельности.  
5. Формировать интеллектуальные качества личности.  
6. Формировать предпосылки к учебной деятельности.  

   При реализации тематических модулей необходимо учитывать следующее:  
- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые 

ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные 
формы в ходе развивающего образовательного процесса;  

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку 
познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание соответствующей 
культуры как дошкольного образовательного учреждения, так и группы детей дошкольного 
возраста.  

   В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для:  

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями;  
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

    В сфере ознакомления с окружающим миром  
    Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, 
на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 
лопаткой и пр.).  
   В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей  
   Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 
насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 
можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 
также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 
ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
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2.1.2.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной области 
«Познавательное развитие»  

Конспекты занятий: 

 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений (2-3 года).  
 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений  (3-4 года).  
 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений  (4-5 лет).  
 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений (5-6 лет).  
 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений (6-7 лет).  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года).  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет).  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет).  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет).  
 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей  (4–7 лет).  
 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в ясельных группах детского сада: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 
Методические пособия: 

 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений (2-7 лет).  
 Клемяшова Е. М., Николаева С. Н. Экологическое воспитание: Новые подходы (3–7 лет).  
 Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство детской реализации. Проектная  деятельность (5-7 лет). 
 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном 

детстве (4-7 лет).  
Тематические недели. (серия «Программа, основанная на ECERS». 3-5 лет): 

 Программа, основанная на ECERS. Методические рекомендации  
 Тема недели «Давай дружить!». Наглядно-дидактический материал 
 Тема недели «Давай дружить!». Планы и конспекты занятий 
 Тема недели «Зрение». Планы и конспекты занятий 
 Тема недели «Зрение». Наглядно-дидактический материал 
 Тема недели «Изучаем птиц». Планы и конспекты занятий 
 Тема недели «Изучаем птиц». Наглядно-дидактический материал 
 Тема недели «Мы заботимся о себе». Наглядно-дидактический материал 
 Тема недели «Мы заботимся о себе». Планы и конспекты занятий 
 Тема недели «Мы одинаковые, мы разные». Планы и конспекты занятий 
 Тема недели «Мы одинаковые, мы разные». Наглядно-дидактический материал 
 Тема недели «Наш детский сад». Наглядно-дидактический материал 
 Тема недели «Наш детский сад». Планы и конспекты занятий 
 Тема недели «Солнце». Наглядно-дидактический материал  
 Тема недели «Солнце». Планы и конспекты занятий 

Рабочие тетради: 

Серия «Большие рабочие тетради», Дарья Денисова, Дорофеева Э. М. (формат 21 х 29 см., 32 стр.) 
 Математика в детском саду (3-4 года). 
 Математика в детском саду (4-5 лет). 
 Математика в детском саду (5-6 лет).  
 Математика в детском саду (6-7 лет). 
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Серия рабочих тетрадей, Дарья Денисова (формат 20 х 25,5 см., 16 стр., экономичный вариант) 
 Математика для  малышей: Младшая группа. 
 Математика для  малышей: Средняя группа. 
 Математика для дошкольников: Старшая группа. 
 Математика для дошкольников: Подготовительная группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4-7 лет). 
 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика», 

«Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Государственные символы 
Российской Федерации», «Грибы», «День Победы», «Деревья и листья», «Домашние животные», 
«Животные домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», 
«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Морские обитатели», «Музыкальные 
инструменты», «Насекомые», «Овощи», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Птицы 
домашние», «Птицы средней полосы», «Рептилии и амфибии», «Собаки. Друзья и помощники», 
«Спортивный инвентарь», «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Явления 
природы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Весна», «Великая Отечественная война в 
произведениях художников», «Времена года», «Защитники Отечества», «Зима», «Зимние виды 
спорта», «Кем быть?», «Колобок», «Курочка Ряба», «Летние виды спорта», «Лето», «Мой дом», 
«Осень», «Профессии», «Распорядок дня», «Репка», «Родная природа», «Теремок». 

 Развивающие плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Городской транспорт», 
«Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные Африки», 
«Животные средней полосы», «Зимние виды спорта», «Зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», 
«Летние виды спорта», «Морские обитатели», «Народы стран ближнего зарубежья», «Насекомые», 
«Овощи», «Оттенки цветов», «Очень важные профессии», «Перелетные птицы», «Планеты 
солнечной системы», «Погодные явления», «Полевые цветы», «Музыкальные инструменты 
народов мира», «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра», «Музыкальные 
инструменты. Духовые», «Музыкальные инструменты. Клавишные», «Музыкальные инструменты. 
Струнные», «Музыкальные инструменты. Ударные», «Птицы жарких стран», «Садовые цветы», 
«Созвездия зодиака», «Спецтранспорт», «Строительные машины», «Счет до 10», «Счет до 20», 
«Таблица умножения», «Форма», «Фрукты и ягоды», «Хищные птицы», «Цвет». 

Интерактивный курс для интерактивных досок.  

 Интерактивный годовой курс «Счет, форма, величина». Для детей 3-4 лет.  
Дополнительные методические пособия 

 Парциальная программа «Превращения». Развитие диалектического мышления в детском саду / Под 
ред. О. А. Шиян (3-7 лет).  

 Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве.  
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
   Образовательная область «Речевое развитие» направлена на12: 
   - владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 
   - формирование правильного звукопроизношения; 
   - развитие звуковой и интонационной культуры речи; 
   - развитие фонематического слуха;  
   - обогащение активного и пассивного словарного запаса; 
   - развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 
   - ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, художественная и 
познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 
   - развитие речевого творчества; 

                                                           
12 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», пункт 2.6. 
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   - формирование предпосылок к обучению грамоте. 
   Художественная литература – это источник информации об окружающем, и необходимое условие 
нормального речевого развития детей дошкольного возраста.  
   Введение ребенка в мир художественной литературы начинается с его ознакомления с разными 
литературными жанрами. Предлагаемый список литературы для чтения включает в себя сказки, 
рассказы, стихи, потешки, загадки. Начинается подобное ознакомление через целостное 
познавательно-эмоциональное переживание ребенка. С одной стороны он понимает содержание 
произведения, а с другой – эмоционально реагирует на это содержание произведения, сопереживает 
героям, начинает испытывать эстетические чувства, воспринимая художественные средства 
выразительности (рифма и ритм стихотворения, повторы и особые лексические обороты сказки и 
т.п.).  
   Развитие подобных целостных переживаний достигается за счет выразительного чтения 
произведений взрослыми, разучивания ряда произведений детьми, проживания произведений в играх 
– драматизациях, участия в настольном и кукольном театре и др.  
   Наличие такого личностного переживания является только началом проникновения детей в 
художественное произведение. Дальше ребенок продвигается по пути более точного понимания 
событий произведения, воссоздания его основной структуры, освоения средств художественной 
выразительности, что проявляется в возможности передать в собственном рассказе основное 
содержание произведения, его главные события. 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. Здесь дети также проходят на каждом 
этапе путь от использования внешних средства, на которые опирается их творчество, к 
самостоятельной творческой деятельности. Старшие дошкольники могут уже сами создавать 
собственные произведения, передавая в литературной форме свое отношение к действительности.  
   Основным материалом, на котором происходит направленное развитие авторской позиции 
рассказчика, является сказка. В ней наиболее явно представлены как смысловые характеристики 
героев, так и ее структура (наличие определенной последовательности основных событий).  
   В процессе работы с произведениями происходит развитие не только эмоционального, но и 
аналитического компонентов литературно-художественного творчества.  
   Работа по данной области осуществляется по трем основным направлениям:  

1. Ознакомление детей с художественной литературой.  
2. Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности.  
3. Развитие умственных способностей детей на материале художественной литературы 

(занимает центральное место в данной области).  
   В это направление включаются задания, нацеленные на развитие мышления и воображения 
ребенка. Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представлены во ФГОС ДО:  

1. Организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей.  
2. Развивать речевую деятельность.  
3. Развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с 
помощью речи.  

4. Формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 
деятельности.  

5. Формировать предпосылки к грамотности.  
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   2.1.3.1. Задачи и содержание образования по образовательной области «Речевое развитие»  
   В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для:  

- развития речи у детей в повседневной жизни;  
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

   В сфере развития речи в повседневной жизни  
   Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 
тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 
ним слова правильно.  
   Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 
развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 
речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  
    В сфере развития разных сторон речи  
   Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 
поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 
специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 
речи.  
2.1.3.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной области 
«Речевое развитие»  

Конспекты занятий: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года. 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради: 

 Прописи в детском саду и дома (3-4 года).  
 Прописи в детском саду и дома (4-5 лет).  
 Прописи в детском саду и дома (5-6 лет). 
 Прописи в детском саду и дома (6-7 лет). 
 Развитие речи в детском саду и дома (3-4 года).  
 Развитие речи в детском саду и дома (4-5 лет).  
 Развитие речи в детском саду и дома (5-6 лет). 
 Развитие речи в детском саду и дома (6-7 лет). 
 Уроки грамоты в детском саду и дома (3-4 года).  
 Уроки грамоты в детском саду и дома (4-5 лет).  
 Уроки грамоты в детском саду и дома (5-6 лет). 
 Уроки грамоты в детском саду и дома (6-7 лет). 
Серия рабочих тетрадей, Дарья Денисова (формат 20 х 25,5 см., 16 стр., экономичный вариант) 
 Прописи для малышей: Младшая группа.  
 Прописи для малышей: Средняя группа. 
 Прописи для дошкольников: Старшая группа.  
 Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  
 Развитие речи у малышей: Младшая группа. 
 Развитие речи у малышей: Средняя группа. 
 Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. 
 Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. 
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 Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 
 Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 
 Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 
 Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3  года. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Говори 
правильно», «Многозначные слова», «Множественное число», «Образование слов», «Ударение в 
словах». 

 Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): «Развитие речи в детском саду (2–3 года)»; 
«Развитие речи в детском саду (3–4 года)»; «Развитие речи в детском саду (4–6 лет)»; «Правильно 
или неправильно (2–4 года)»; «Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал (2–4 года)». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная 
война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; 
«Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; 
«Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

 Развивающие плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Таблица слогов». 
 Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Из чего сделана одежда?», «Какое бывает варенье?»; 

«Какое бывает мороженое?»; «Какой бывает сок?»; «Какой бывает суп?». 
Дополнительные методические пособия: 

 Бренифье  О. Философская практика в детском саду. 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на13: 
   - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

   - становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 
воспитание эстетического вкуса; 
   - формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное 
искусство и другое); 
   - формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, 
музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); 
   - освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства; 
   - реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и различных 
видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 
   - развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое). 
2.1.4.1. Задачи и содержание образования по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»  
   ФГОС ДО   в   качестве   одной   из   основных   образовательных   областей   выделяет 
«Художественно-эстетическое развитие».  
   Согласно ФГОС ДО п. 2.6. «художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

                                                           
13 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», пункт 2.6. 
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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.)». В качестве тематических модулей 
в нее включены «Художественное творчество» и «Музыка».  
   Ключевые задачи по реализации образовательной области «Художественное творчество»: 

1. Развивать изобразительную деятельность. 
2. Поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах 
изобразительной деятельности и конструировании. 
3. Стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно- 
эстетическое развитие ребенка. 
4. Формировать: 
-  познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной 
деятельности; 
- общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 
художественный вкус.  

       Музыка 
1. Развивать  музыкальную  деятельность  (восприятие  смысла 

музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические 
 движения,  игры  на  детских музыкальных инструментах). 

2. Поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 
музыкальной деятельности. 

3. Формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и  
музыкальность.  

   В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  
- приобщения к изобразительным видам деятельности;  
- приобщения к музыкальной культуре;  
- приобщения к театрализованной деятельности.  

   В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  
   Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 
искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 
выражение эстетических переживаний ребенка.  
   В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  
   Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 
красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 
простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  
   В сфере приобщения к музыкальной культуре  
   Взрослые создают в дошкольных группах и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 
отклика ребенка на музыку.  
   В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  
   Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 
по поводу увиденного.  
   Музыкальная деятельность  
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   Цель: развитие у детей интереса к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
   Младший возраст  
   Задачи музыкальной деятельности в младшей группе включают в себя:  

- воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку;  
- знакомство с тремя музыкальными жанрами: песни, танцы, марши;  
- формировать умение узнавать при слушании знакомые песни, пьесы и чувствовать 

характер музыки;  
- знакомить детей с некоторыми видами детских музыкальных инструментов и их 

звучанием.  
   Средний возраст  
   Задачи музыкальной деятельности в средней группе включают в себя:  

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать;  
- развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыки;  
- обогащать музыкальные впечатления;  
- способствовать развитию основ музыкальной культуры;  
- формировать навыки культуры слушания музыки;  
- обучать выразительному пению;  
- формировать навыки ритмичного движения, в соответствии с характером музыки;  
- формировать умение подыгрывать мелодии   на   простейших   детских музыкальных 

инструментах.  
   Старший возраст  
   Задачи музыкальной деятельности в старшей группе включают в себя:  

- продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее; -
формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой;  

- продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух;  

- способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей.  

   Подготовительный к школе возраст  
   Задачи музыкальной деятельности в подготовительной группе включают в себя:  

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре;  
- воспитывать художественный вкус;  
- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера;  
- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;  
- способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз витию навыков 

движения под музыку;  
- обучать игре на детских музыкальных инструментах;  
- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

2.1.4.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие»  

Конспекты занятий: 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  
 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 
 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 
 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. подготовительная группа (6–7 лет). 
 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. 
 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 лет. 
 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. 
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 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. 
 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. 
 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. 
 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет. 
 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет 
 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет. 
 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет. 
 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. 
 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет. 
 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. 
 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет. 
 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет. 
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная группа (6–7 лет). 
 Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала с детьми 4–5 лет. 
 Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала с детьми 5–6 лет. 
 Петрова В.А. Музыка – малышам: Методическое пособие для работы с детьми второго года жизни 

(1–2 года). 
 Петрова В.А. Музыка – малышам: Методическое пособие для работы с детьми третьего года жизни 

(2–3 года). 
 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. 
 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. 
 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 
 Развивающие плакаты: «Арифметика цвета»; «Оттенки цветов»; «Цвет»; «Музыкальные 

инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; 
«Музыкальные инструменты. Струнные»; «Музыкальные инструменты. Духовые»; «Музыкальные 
инструменты. Ударные»; «Музыкальные инструменты. Клавишные»; «Музыкальные инструменты 
народов мира».  

 Плакаты серии «Народное искусство — детям»: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. 
Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы 
современных мастеров»; «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-Майдан. 
Работы современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов»; 
«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров». 

 Наглядные пособия серии «Народное искусство — детям»: «Дымковская игрушка»; «Полхов-
Майдан»; «Филимоновская игрушка»; «Сказочная гжель»; «Городецкая роспись»; «Золотая 
хохлома»; «Каргопольская игрушка». 

Рабочие тетради: 

   Альбомы для творчества серии «Народное искусство — детям»: «Жостовский букет»;  
«Филимоновская игрушка»;  «Хохломская роспись»;  «Лепим народную игрушку»; «Дымковская 
игрушка»; «Городецкая роспись»; «Лубочные картинки»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская 
гжели»; «Мезенская роспись»; «Полхов-Майдан»; «Сказочная гжель»; «Узоры Северной Двины».  
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
   Образовательная область «Физическое развитие» направлена на14: 

                                                           
14 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.6. 
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   - приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей; 
   - развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), 
координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 
   - формирование опорно-двигательного аппарата; 
   - развитие равновесия, глазомера, ориентировки в пространстве; 
   - овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 
   - обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным 
играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, 
настольный теннис, городки, кегли и другое); 
   - воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 
   - воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения 
российских спортсменов; 
   - приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о 
здоровье, способах его сохранения и укрепления;  
   - формирование представлений о правилах безопасного поведения в разных видах двигательной 
деятельности; 
   - воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
2.1.5.1. Задачи и содержание образования по образовательной области «Физическое развитие»  
   В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для:  
   - укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  
   - развития различных видов двигательной активности;  
   - развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
   - приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
   - формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами; 
   - формирования навыков безопасного поведения.  
   В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  
   Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  
    В сфере развития различных видов двигательной активности  
   Взрослые организуют пространственную среду соответствующим оборудованием – как внутри 
помещений дошкольных групп, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают   детей    в   игры   с   предметами,    стимулирующие   развитие   мелкой моторики. 
   В сфере формирования навыков безопасного поведения  
   Взрослые создают в дошкольных групп безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 
за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  
   В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
   Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 
осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях.  
   В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 
своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  
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   Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка.  
   Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 
опорно-двигательной системы детского организма.  
   Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 
быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 
организму выполнения основных движений.  
   Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. Изменения (новшества) в системе 
современного физического воспитания связаны с введением ФГОС ДО, определяющего цели, задачи, 
содержание физического развития детей дошкольного возраста в условиях дошкольных групп. Их 
можно дифференцировать на два тематических модуля, соотносимых с прежними образовательными 
областями: тематические модули «Здоровье» и «Физическое развитие».  
   Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
гармоничного физического развития.  
2.1.5.2. Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной области  
«Физическое развитие» 

Конспекты занятий: 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет).  
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-4 года).  
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (4-5 лет).  
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (5-6 лет).  
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (6-7 лет). 
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (3-4 года). 
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (4-5 лет).  
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (6-7 лет).  
 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для детей раннего возраста (2-3 года). 
 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет.  
 Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 3–5 лет.  
 Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 5-7 лет. 
 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 
 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года 
 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 
 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 
 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 
 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (2–3 года). 
 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (3–4 года). 
 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (4–5 лет). 
 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (5-6 лет). 
 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (6-7 лет). 
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
   Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог определяет 
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 воспитания и обучения детей, оценка 
результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к 
конкретной возрастной группе детей. 
   Педагоги дошкольных групп МОУ Спасская СШ ЯМРиспользуют следующие формы реализации 
Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 
особенностями детей: 
    В раннем возрасте (1 год - 3 года) 
   - предметная  деятельность  (орудийно - предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и др.); 
   - экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 
   - ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое  со  сверстниками   под 
руководством взрослого; 
   - двигательная   деятельность  (основные  движения,  общеразвивающие  упражнения,  простые 
подвижные игры); 
   - игровая  деятельность  (отобразительная,   сюжетно - отобразительная,  игры  с  дидактическими 
игрушками); 
   - речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь);    
   - изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка)  и  конструирование  из  мелкого  и  крупного 

строительного материала; 
   - самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, 
поливает цветы из лейки и др.); 
   - музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 
движения). 
   В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 
   - игровая   деятельность   (сюжетно-ролевая,   театрализованная,  режиссерская,   строительно- 
конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 
   - общение  со  взрослым   (ситуативно-деловое,  внеситуативно-познавательное,   внеситуативно- 
личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 
   - речевая   деятельность  (слушание  речи  взрослого  и сверстников,  активная  диалогическая  
и  монологическая речь); 
   - познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
   - изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 
материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
   - двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 
упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
   - элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд); 
   - музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
   Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может 
использовать следующие методы: 

   - организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
   - осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 
норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 
поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 
   - мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 
соревнования, проектные методы); 
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   При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 
деятельности детей: 
   - информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребѐнка 
с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 
   - репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 
деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 
составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 
   - метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе 
организации опытов, наблюдений; 
   - эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в 
решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 
   - исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 
экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 
   При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, 
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
   - демонстрационные и раздаточные, визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
   - естественные и искусственные; 
   - реальные и виртуальные. 
   Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 
   - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 
др.); 
   - предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 
   - игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
   - коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 
познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

- оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 
модели, схемы и др.); 
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал); 

   - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); 

   - музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
   Вариативность форм, методов и средств реализации Программы образования зависит не 
только от учета возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых 
образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 
Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 
образовательном процессе. 
    При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог учитывает 
субъектные   проявления   ребенка   в  деятельности: интерес  к  миру  и  культуре;   избирательное 
отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 
желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 
деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 
деятельности. 
   Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных 
образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 
решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

      При разработке Программы была сформулирована главная цель: воспитание гармонично развитой  
    и   социально   ответственной   личности   на   основе   духовно-нравственных  ценностей   народов    
    Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  



51 

 

       Данная   цель   определяет  систему  психолого-педагогических  принципов,   отражающих  наше    
    представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка:  
    - принцип деятельности  (предусматривает  введение  новых  знаний  не  в  готовом  виде,  а  через   
   самостоятельное «открытие» их детьми на предметной основе;  
    - принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом);  
    - принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять собственный выбор,  
    систематическое предоставление возможности выбора).  
       Изложенные    выше    принципы    интегрируют   современные   научные   взгляды   об   основах  
    организации  развивающего  обучения  в  непрерывной  сфере образования, обеспечивают решение  
    поставленных  задач  интеллектуального  и  личностного  развития   детей,   формирования   у   них  
    деятельностных способностей.  
       Перечисленным принципам соответствуют культурологический и антропологический, личностно 
     -ориентированный,  средовой   и  деятельностный,   компетентностный   подходы   к   организации  
       развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений.  
    Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 
         Цель:   развитие у воспитанников социально-значимых ценностей, гражданственности,    
          патриотизма.  
         Задачи:  

1. Формировать личностное сознание ребенка-дошкольника;  
2. Формировать экологическое мировоззрение;  
3. Развивать представление о человеке в истории и культуре;  
4. Развивать коммуникативные способности;  
5. Воспитывать у детей национальную гордость, чувство уважения к истории и культуре 

нашей Родины;  
6. Активизировать систему работы с родителями по проблеме нравственно- 

патриотического воспитания в семье.  
           Результат:  

1. Правильное отношение воспитанников дошкольных групп к обществу, людям, труду, 
своим обязанностям;  

2. Формирование первых чувств патриотизма: гордости за свою Родину, любовь к 
родному краю, уважение традиций;  

3. Систематизация знаний и умений педагогов по данной проблеме;  
4. Активизация совместных мероприятий: родители – дети - детский сад.  

           Тематический модуль «Сенсорное развитие»  
Возраст  Задачи 

1,5 - 2 
года 

1.Активизировать у детей сенсорные наглядно – действенные способы познания (понюхать 
цветок, потрогать и почувствовать холодный снежок и т.д.).  
2.Формировать  у  детей  первые  сенсорные ориентировки в предметах: 
различение цвета, формы, величины, фактуры.  
3.Соотносить и группировать разнообразные предметы по одному из признаков.  
4.Выполнять  действия  с  ориентировкой  на  2 свойства  
одновременно (цвет и величина, форма и величина, форма и цвет) 5.Различать и называть 
не только предметы, но и части (размер, цвет, назначение)  

2  – 3 
года 

1. Совершенствовать ориентировку в сенсорных свойствах предметов и выполнять 
сенсорно – ориентировочные действия не только практическим, но зрительным способом 
(при выполнении хорошо освоенных действий);  
2. Содействовать развитию у детей непосредственных наглядно – действенных 
способов познания (посмотреть, послушать, понюхать, потрогать, погладить).  

Развитие познавательно-исследовательский  и  продуктивной (конструктивной) деятельности 
Возраст Задачи 

1,5  - 2 
года 

1. Знакомить ребенка с различными деталями конструктора и с элементарными 
способами действия: накладывать кубик на кубик, выкладывать дорожку из пластин.  
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2. Учить соотносить форму детали с её конструктивными свойствами (кубик можно 
ставить любой стороной, призму – основанием).  
3.Соотносить и группировать разнообразные предметы по одному из признаков.  

2  – 3 
года 

1. Учить сооружать элементарные постройки: дорожки, башенки, лесенки и т.д.  
2. Продолжить знакомить детей с разными деталями конструктора (разной величины, 
цвета, формы, выполненными из разных материалов), способствовать запоминанию 
названий деталей.  
3. Обогащать практический опыт ребенка, касающийся расположения деталей на 
плоскости и в пространстве.  
4. Учить ребёнка задумывать постройку, подбирать для неё необходимые детали, 
ставить ребенка в ситуацию самостоятельного выбора  
5. Продолжать учить строить по образцу взрослого  
6. Учить разбирать постройку, а не ломать.  
7. Содействовать в развёртывании на основе постройки сюжетной игры  

 Дошкольный возраст  
        Организация экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного возраста 
   Цель: Развитие у детей интеллектуальных и познавательных способностей.  
   Задачи:  

1. Развитие у детей познавательно-исследовательской деятельности. 
2. Расширение кругозора. 
3. Развитие психических процессов (логического мышления, памяти, внимания).  

   Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование 

с различными веществами, предметами, материалами.  
   Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 
понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  
   Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает  многообразный  опыт соприкосновения 
с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 
живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 
присущих этой сфере.  
   Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-
волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 
тайн, которые еще предстоит разгадать.  
   Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 
природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской 
активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 
развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  
   Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 
себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 
экологии.  
   Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 
задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
 Подготовка руки к письму 
            Задачи:  



53 

 

1. Продолжение освоения графических элементов: обведение изображений предметов по 
контуру и штриховка их, копирование рисунков и допрессовывание фигур. 

2. Обучение: 
-  написанию печатных букв в рабочую строку в соответствии с заданными условиями 
высоты, длины, ширины и количества; 
-  конструированию письменных букв из отдельных элементов; 
-  написанию письменных букв по точкам.  

   К концу дошкольного возраста дети в результате обучения достаточно хорошо ориентируются в 
звуковой стороне речи. Они 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.  
   Кроме того, дети овладевают механизмом позиционного чтения, плавным послоговым и слитным 
способами чтения.  
   Дошкольники осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, графические умения 
пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в привычной для них прикладной 
деятельности на основе конструирования. Таким образом, у детей к концу подготовительной группы 
складывается весь комплекс готовности к письму: сочетание темпа и ритма речи с движениями глаз и 
руки.  
   Примечание. Ограничение   в   чтении   детей   в   пределах   согласных (М,Н,Р,Л,Г,К) введено в 
программу специально. Во-первых, дабы разгрузить и без того усиленную интеллектуальную 
нагрузку на детей 6-ти лет и предложить им всего одно занятие в неделю по основам первоначальной 
грамоты. Само понятие первоначальные основы грамоты служит этому оправданием. Во-вторых, 
если дети научаются читать по слоговым способом, то не важно в пределах каких согласных (и 
скольких) они этим владеют, далее знания нанизываются уже спонтанно. В-третьих, для нас главным 
остается – умение детей ориентироваться в звуковой стороне речи и владеть механизмом чтения 
русского языка.  

 «Художественное конструирование из блоков Дьенеша и палочек Кюизенера» 
   Художественное конструирование из объемных элементов блоков Дьенеша и палочек 
Кюизенера(конструктора из разнообразных геометрических форм) является синтетической 
деятельностью, которая более всего схожа с сюжетной игрой, аппликацией, рисованием, но не 
приравнивается к ним. Приемы конструирования из плоских деталей конструктора просты, доступны 
ребенку дошкольного возраста и позволяют построить (сконструировать) изображение (зрительно 
воспринимаемый образ) любого содержания. Конструирование изображения создается путем 
соединения между собой геометрических форм для передачи основных частей и деталей 
изображаемых объектов.  
   Эта деятельность носит моделирующий характер. Дети, конструируя изображение объектов 
реальной действительности, передают не столько общий вид предмета, сколько то, что знают о его 
строении, отношении между основными частями, т.е. строят изображение, значительно более 
близкое к наглядной модели, чем к фотографии.  
   Деятельность художественного конструирования дошкольников проходит сложный путь развития: 
от манипулирования с элементами блоков и возникновения ассоциативных образов к созданию 
преднамеренных изображений.  
   Занятия по художественному конструированию в младшей группе включают в себя     три основных 
направления работы:  

1. Развитие познавательных и творческих способностей детей, что достигается 
решением заданий на развитие восприятия, мышления и воображения дошкольников. 
Ребенок учиться воспринимать внешние свойства предметного мира: величина, форма, 
пространственные и размерные отношения и связи на основе наглядного моделирования и 
создания новых оригинальных образов. В области развития воображения у ребенка начинают 
складываться предпосылки собственного творчества.  



54 

 

2. Развитие художественных способностей. Детей учат подбирать и использовать 
изобразительные средства (линия, форма, размер, цвет, композиция, симметрия и др.) для 
построения: обобщенного образа и характерного образа.  

3. Развитие конструктивных способностей детей, совершенствование технических 
навыков работы с деталями конструктора (геометрическими объемными формами). Оно 
включает такие задания как: приобретение знаний пространственных и конструктивных 
свойств строительного материала; овладение способами точного соединения элементов 
конструктора; овладение способом видоизменения конструкции в высоту и длину.  

   Занятия по художественному конструированию в средней группе включают в себя три основных 
направления работы, что и в младшей группе, но с более сложными заданиями на развитие 
умственных, художественных и конструктивных способностей детей:  

• анализ реального предмета и графического изображения по плану;  
• построение   графических   изображений   по   схеме,  образцу,   теме, собственному 

замыслу;  
• выбор схемы (из 3х-4х), соответствующей образцу, объекту;  
• «дорисовывание» (достраивание) незавершенного схематического изображения; 

преобразование графического изображения;  
• составление схемы по графическому изображению.  

   Занятия по художественному конструированию в старшей и подготовительной группах включают в 
себя продолжение работы по трем основных направления работы, что и в средней группе, но с более 
сложными заданиями:  

• действия анализа неоднородных свойств предметов, подбор сенсорных эталонов.  
• замещение и действия по построению моделей разных типов.  
• действия по построению новых образов на основе отдельных признаков предметов.  
• овладение символическими средствами и «языком» изобразительной деятельности:  

точкой, линией, тоном, цветом, ритмом, симметрией, асимметрией, контрастом и др.  
• обобщение и характеристика образов;  
• овладение композиционными образами (пейзажи, декоративные и сюжетные 

композиции, а также коллективные композиции);  
• умение использовать готовую пространственную модель для создания образа;  
• умение строить самостоятельно пространственно-временную модель для создания 

собственной сюжетной композиции по замыслу.  
   Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных группах представлена как одно из 
приоритетных направлений в системе оздоровления детей. Данное направление реализуют 
инструктор по физической культуре, педагоги.  
   Оздоровительное, профилактическое направление  
   Оздоровительная работа в дошкольных группах осуществляется через деятельность. С одной 
стороны – это непосредственно профилактические, реабилитационные, оздоровительные 
мероприятия, осуществляемые медицинскими работниками врача – педиатра.  С другой – 
оздоровительная, профилактическая, реабилитационная работа реализуется в структуре психолого-
медико-педагогической деятельности через интеграцию с воспитательно-образовательным 
процессом, физкультурно-оздоровительной и коррекционно- развивающей работой.  
   Интеграция деятельности в дошкольных группах обеспечивается и при сотрудничестве с 
медицинскими работниками ФАПа, которые осуществляют профилактическую и реабилитационную 
деятельность.  
   План оздоровительной, профилактической работы составляется ежегодно на учебный год. Все 
мероприятия по срокам проведения и их количество утверждаются директором школы.  
   Данный план является неотъемлемой частью комплексного плана дошкольных групп на учебный 
год.  

Формы образовательной деятельности 
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Разделы Подгруппа Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятель- 
ная 

деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

1. «Здоровая семья – здоровый ребенок»   
1. Ценности 
здорового образа 
жизни  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

Объяснение 
напоминание  

Беседы, 
обучение, 
чтение  

Игры  Беседы, 
личный 
пример  

1. О профилактике 
заболеваний  

Средняя, 
старшая  

 Объяснение 
напоминание  

Дидактическая 
игра  

Ситуативное 
обучение  

3. Навыки личной 
гигиены  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание  

Упражнения  Самообслужива- 
ние  

 

4. Профилактика  
заболеваний  

Средняя, 
старшая  

 Рассказ    

5. Врач - друг  Младшая, 
средняя, 
старшая  

 Рассказ  Рассматривание 
иллюстраций  

Рассказы, 
чтение  

6. О роли лекарств и 
витаминов  

Средняя, 
старшая  

Тематический 
досуг  

Творческие 
задания, 
дидактически 
е игры  

Продуктивная 
деятельность  

Рассказ  

7. Изучаем свой 
организм  

Старшая   Рассказ  – 
пояснение  

  

2. Безопасный отдых на природе   

1. Бережное 
отношение к живой 
природе  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

Объяснение, 
напоминание  

Продуктивная 
деятельность  

Творческие 
задания  

 

2. Ядовитые растения 
и грибы  

Средняя, 
старшая  

 Обучение, 
рассматрива- 
ние 
иллюстраций  

Продуктивная 
деятельность  

Ситуативное 
обучение  

3. Мир природы  Средняя, 
старшая  

 Дидактичес- 
кая игра  

  

4. Правила поведения 
на природе  

Средняя, 
старшая  

Упражнения, 
тренинги  

Тематические 
досуги, 
рассказы, 
чтение  

 Объяснение, 
напоминание  

5. Отношения с 
животными и 
насекомыми  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

 Рассказы, 
чтение  

 Объяснение, 
запреты  

6. Первая помощь  Средняя, 
старшая  

 Рассказы, 
чтение  

Рассматривание 
иллюстраций  

Обучение  

3. Безопасность на дорогах города 
1. Устройство 
проезжей части  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

Тематический 
досуг  

Обучение  Тематические 
досуги  

Беседы, 
упражнения, 
тренинги  
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2. «Зебра», свето- 
фор и другие 
дорожные знаки для 
пешеходов и 
водителей  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

Рассматрива- 
ние 
иллюстраций  

Ситуативное 
обучение, 
дидактически 
е игры  

Настольно- 
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность  

 

3. О работе  
ГИБДД  

Средняя, 
старшая  

 Обучение, 
чтение  

 Рассказы, 
чтение  

4. Правила 
поведения в 
транспорте  

Средняя, 
старшая  

 Беседы, 
упражнения, 
тренинги  

 Объяснение, 
напоминание 
похвалы  

4. «Счастливая семья» 
1. Взаимная забота 
и помощь в семье  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

 Тематические 
досуги  

 Рассматрива 
ние 
иллюстраций  

2.Безопасност ь 
(незнакомые люди)  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

 Рассказы, 
чтение, 
беседы  

 Объяснение, 
напоминание  

3. Если ты потерялся  Младшая, 
средняя, 
старшая  

 Беседы, 
упражнения, 
рассказы  

  

4.Безопасность - 
электроприборы  

Младшая, 
средняя,  
старшая  

 Беседы, 
упражнения, 
рассказы 
объяснения  

 Объяснение, 
напоминание, 
запреты  

5. Безопасность (огонь-
друг, огонь – враг)  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

 Рассматрива- 
ние 
иллюстраций, 
беседы  

 Творческие 
задания  

6. Правила 
поведения при 
пожаре  

  Беседы, 
упражнения, 
тренинги  

Продуктивная 
деятельность  

 

7. Конфликты и  
и ссоры между 
детьми  

Младшая, 
средняя, 
старшая  

Объяснение, 
напоминание  

Напоминание    

Примерный перечень закаливающих мероприятий 
Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 
Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Утренняя гимнастика (в 
тёплую погоду – на улице) 

Сочетание 
воздушной ванны с 
физическими 
упражнениями 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребёнка в 
облегчённой одежде при 
комфортной температуре в 
помещении 

Воздушные ванны Индивидуально 

Подвижные, спортивные 
игры, физические 
упражнения и другие виды 
двигательной активности  (в 
помещении) 

Сочетание 
воздушной ванны с 
физическими 
упражнениями, 
босохождение с 
использованием 

до 15 до 20 до 25 до 30 
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ребристой доски, 
массажных ковриков, 
каната и т.п. 

Подвижные спортивные 
игры, физические 
упражнения и другие виды 
двигательной активности (на 
улице) 

Сочетание свето-
воздушных ванн с 
физическими 
упражнениями 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и второй 
половине дня 

2 раза в день по 2 
часа 

2 раза в 
день по 

1ч 
50мин.-2 

часа 

2 раза в 
день по 
1ч 40 

мин.-2 
часа 

с учётом погодных условий 
Дневной сон без маек Воздушные ванны с 

учётом сезона года, 
региональных 
климатических 
особенностей и 
национальных 
особенностей 
воспитанника 

В соответствии с действующим СанПиН 

Физические упражнения 
после дневного сна 

Сочетание 
воздушных ванн с 
физическими 
Упражнениями 
(контрастные 
воздушные ванны) 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Система физкультурно - оздоровительной работы в дошкольных группах         
(здоровьесберегающие технологии) 

Мероприятия Группа Периодичность  ответственный 
Мониторинг эффективности 
физкультурно-оздоровительной 
работы в дошкольных группах: 
- диагностика уровней физического 
развития; 
- анализ заболеваемости; 
- обследование психоэмоционального 
состояния воспитанников 

 
 

 
все группы 

 
все группы 

подготовительная 
к школе 

подгруппа, по 
результатам 

ПМПК 

 
 

 
сентябрь, май 

 
ежемесячно 
март-апрель 

 
 

 
инструктор по 

ФИЗО 
зам.дир по УВР 

педагог-
психолог 

Двигательная активность: 
- приём детей на улице; 
- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия в зале; 
 
- физкультурные занятия на улице; 
 
- музыкальные занятия; 
 
- подвижные игры; 

 
все группы 
все группы 
все группы 

 
все группы 

 
все группы 

 
все группы 

 
ЛОП 

ежедневно 
2 раза в неделю 

 
1 раз в неделю 

 
2 раза в неделю 

 
ежедневно 

 
воспитатели 
воспитатели 

инструктор по 
ФИЗО 

инструктор по 
ФИЗО 

музыкальный 
руководитель 
воспитатели 
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- динамические паузы во время 
организованной деятельности; 
- гимнастика после дневного сна; 
- физкультурные досуги, забавы, 
игры, развлечения; 
 
- пешие походы; 
- спортивные праздники; 
 
 
 
 
- каникулы; 
 
 
- спортивные упражнения; 
 
 
- индивидуальная работа по развитию 
движений 
 

все группы 
 

все группы 
 

все группы 
 

старшая группа 
все группы 

 
 
 
 

все группы 
 
 

все группы 
 
 

все группы 
 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
ежемесячно 

 
 

1 раз в месяц 
ежеквартально 

 
 
 
 

2 раза в год 
 
 

ежедневно 
 
 

ежедневно 
 

воспитатели 
 

воспитатели 
воспитатели 

инструктор по 
ФИЗО, 

музыкальный 
руководитель 
воспитатели 
воспитатели 

инструктор по 
ФИЗО, 

музыкальный 
руководитель 
воспитатели 
воспитатели, 

инструктор по 
ФИЗО 

воспитатели, 
инструктор по 

ФИЗО 
Профилактические мероприятия: 
- профилактика нарушения осанки; 
 
- профилактика простудных 
заболеваний; 
 
- обучение точечному массажу; 
 
- упражнения по охране зрения; 
 
 
- дыхательная гимнастика; 
 
 
- пальчиковые игры 

 
все группы 

 
все группы 

 
 

все группы 
 

все группы 
 

 
все группы 

 
 

все группы 

 
Ежедневно 

 
ежедневно 

 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

 
ежедневно 

 
 

ежедневно 

 
инструктор по 

ФИЗО 
воспитатели, 

инструктор по 
ФИЗО 

инструктор по 
ФИЗО 

воспитатели, 
инструктор по 

ФИЗО 
воспитатели, 

инструктор по 
ФИЗО 

воспитатели 
Закаливание: 
- утренний приём детей на свежем 
воздухе; 
- облегчённая форма одежды; 
- ходьба босиком в спальне до и 
после сна; 
- проветривание помещения; 
 
- воздушные ванны; 
- обширное умывание; 
- обливание водой в душевой (летний 
оздоровительный период) 

 
все группы 

 
все группы 
все группы 

 
все группы 

 
все группы 
все группы 
все группы 

 

 
ежедневно 

 
ежедневно 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 

 

 
воспитатели 

 
воспитатели 
воспитатели 

 
воспитатели, 

мл.воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели, 

мл.воспитатели 
Организация второго завтрака 
(сок/фрукты) 

все группы 
 

ежедневно 
 

воспитатели, 
мл.воспитатели 

Деятельность  сотрудников  дошкольных групп  в осуществлении 
физкультурно-оздоровительной работы 
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Наименование 
должности 

Содержание деятельности 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для 
обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  
противопожарных  мероприятий  и  других  условий  по  охране  жизни  и  
здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 
 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 
 Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, план 

оздоровительной работы, двигательный режим  в разных  возрастных  группах. 
 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  в 

группах. 
 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 
 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 
 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической культуре. 
 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с гигиеническими  

требованиями  к ним  с  учетом  возрастных  особенностей  детей. 
 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по 

вопросам физического  развития и оздоровления детей. 
Педагог-
психолог 

 Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития детей. 
 Проводит  диагностику психического здоровья  детей  и их  эмоционального  

благополучия. 
 Составляет коррекционные  программы  по  улучшению  эмоционального  

благополучия и нервно-психического  развития детей. 
 Проводит соответствующую  коррекционную работу. 

Музыкальный 
руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 
 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 
 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в 

свободное  от  занятий  время. 
 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  

досугов,  праздников. 
Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  

физкультурные  занятия,  досуги, физкультминутки, подвижные  игры, 
спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  движений, 
закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 
 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  

информируют  об  этом  медицинскую  сестру, заведующего, педагога-
психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  
детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим 
воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  
развития детей  и  проведении  закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 
                Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
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   Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 
реализации Программы, успешно используется при двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально- художественной деятельности.  
   В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с 
правилами.  
   Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица 
(«Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, 
присваивая её игрушке.  
   В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом 
являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех 
правилами.  
   Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 
развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по 
степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам 
движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с 
правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные 
игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, 
перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, 
настольный теннис, хоккей, футбол и др.  
   Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. 
Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, 
как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 
танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов 
декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 
обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-
эстетическое развитие» и «физическое развитие». Характерными особенностями театрализованной 
игры является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 
Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 
режиссёрские.  
   В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью 
комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры- драматизации 
являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на 
основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или 
нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов 
без предварительной подготовки.  
   В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, 
организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. 
Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 
детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 
пальчиковый, марионеток) и т. д.  
   В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 
дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», 
«Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 
куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры 
для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом общности 
решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе 
примерного календаря праздников.  
   Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 
направленные на приобретение ребёнком опыта нравственноценных действий и поступков, которые 
он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», 
«Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).  
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   Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 
деятельности, а также эффективная форма развития познавательно- исследовательской, 
коммуникативной деятельности, решения задач психолого - педагогической работы таких 
образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 
«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».  
   Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации задач 
практически всех образовательных областей. Коллекционирование - форма познавательной 
активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 
определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации 
информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных 
познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных 
навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 
используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 
выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 
познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с 
детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование 
осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций 
«Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских 
книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию 
является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).  
   Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 
выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  
   Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 
экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  
   Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 
образовательных областей Программы.  
   Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 
деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 
предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном 
возрасте.  
   К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится 
слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей - это посильное их 
возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 
которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 
непосредственность.  

Формы работы по образовательным областям 
Образовательные 

области 
Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Физическое развитие Игровая беседа с элементами 

движений  
Игра 
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 
Упражнения 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание 
Интегративная деятельность 
Контрольно-диагностическая 
деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
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Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
Проектная деятельность  
Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровое упражнение 
Совместная с воспитателем игра 
(парная, в малой группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Педагогическая ситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Поручения 
Дежурство 

Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
дежурство 

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 
Рассматривание 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение 
Рассказ  
Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов театра 

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 
Наблюдение 
Беседа 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Экскурсия 
Коллек5ционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
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Игры с правилами 
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 музыкального содержания 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 
Попевка 
Распевка 
Двигательный пластический 
танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт-импровизация 
Музыкальная сюжетная игра 

   Культурно-досуговая деятельность и календарно-тематическое планирование может изменяться в 
зависимости от контингента детей, направленности групп. План культурно- досуговой деятельности 
и тематический план утверждается на 1 сентября учебного года.  

Традиции и праздники  
№ 
п/п 

Мероприятие Участники Время 
проведения 

1 Музыкально-спортивное развлечение, посвящённое  Дню Знаний старшая 
группа 

сентябрь 

2 Праздник «Осенняя мозаика» обе группы сентябрь 
3 День рождения группы обе группы октябрь 
4 Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в России) старшая 

группа 
ноябрь 

5 Новогодний карнавал обе группы декабрь 
6 День защитника Отечества старшая 

группа 
февраль 

7 «Моя любимая мама» старшая 
группа 

март 

8 «Спасибо за мир, за Победу - спасибо!» старшая 
группа 

май 

9 «Папа, мама, я – спортивная семья» обе группы май 
10  Выпускной «До свидания, детский сад!» старшая 

группа 
май 
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11 День защиты детей обе группы июнь 
12 Досуг «Моя семья» (посвящённый Дню любви, семьи и 

верности) 
старшая 
группа 

июнь 

13 Еженедельные тематические досуги и развлечения обе группы в течение 
года 

14 День именинника (дни рождения детей) обе группы в течение 
года 

Комплексно-тематическое планирование  
Ранний и младший дошкольный возраст 

Месяц Неделя Тема Варианты итоговых 
мероприятий 

Сентябрь 1-3 Педагогическая диагностика Заполнение карт развития детей 
4 Фрукты 

Октябрь 1 Овощи.  Осенние развлечения в группах 
(театрализованная 
деятельность) 
Выставка «Улыбка осени» 

2 Деревья осенью.  
3,4 Животные и птицы осенью.  

Ноябрь 1 Моя семья Презентация фото/ 
видеоматериалов 2 Здоровая семья – здоровый ребёнок 

3 Мой дом 
4 Предметы быта. Посуда 
5 Мебель  

Декабрь 1 Сезонный изменения в природе Новогодние праздники 
Выставка поделок «Новогодний 
калейдоскоп» 

2 Животные и птицы зимой 
3 Домашние животные 
4 Новый год 

Январь 1 Новогодние каникулы Развлечения, театрализованная 
деятельность 2 Зимние забавы 

3 Моя любимая игрушка 
4 Одежда 

Февраль 1 Обувь Тематические развлечения 
2 Профессии 
3 День защитника Отечества 
4 Безопасность  

Март 1 8 марта Праздник «Моя любимая мама» 
Конкурс семейных поделок 2 Сезонные изменения в природе 

3 Дикие животные весной 
4 Здоровая семья – здоровый ребёнок 
5 Продукты питания 

Апрель 1 Домашние животные Тематические развлечения 
2 Мой дом (моя улица, детский сад) 
3 Транспорт. Правила дорожного движения 
4 Перелётные птицы 

Май 1 Насекомые Развлечения, досуги 
 2 Цветы 
 3,4 Педагогическая диагностика Итоги развития воспитанников 

Июнь-август Организация летней оздоровительной 
работы 

Досуги, развлечения, 
спортивные праздники 

    Старший дошкольный возраст  
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Период  Тема  Содержание работы  
Итоговое 
меропри-

ятие  
Сентябрь  
1,2 недели  

Безопас-
ность на 
дороге  
 

-выработать навыки сознательного отношения к 
соблюдению правил дорожного движения;  
-закрепить знания о работе светофора;  
-закреплять знания о правилах перехода улицы, о 
пешеходном переходе;  
-подготовить к правильным действиям в сложившейся 
ситуации на дороге, улице;  
-продолжать знакомить с дорожными знаками «дети», 
«остановка автобуса», «пешеходный переход», «пункт 
первой медицинской помощи», «пункт питания»;  
-закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Викторина 
«Дорожные 
знаки». 
Совместная 
аппликация 
“Моя 
улица”.  
 

Сентябрь  
3 неделя  

Неделя 
здоровья  

-развивать у детей желание заниматься спортом; 
- закрепить представления о правилах здорового образа 
жизни;  
- воспитывать совместно с родителями потребность у 
дошкольников в здоровом образе жизни.  

Спортивное 
развлечение 
«День 
здоровья».  
«День 
Бегуна».  

Сентябрь  
4,5 недели  

Золотая 
осень  

Закреплять знания детей об осени.  
Продолжать знакомить с сезонными видами труда человека. 
Закреплять правила безопасного поведения в природе и в 
городе.  
Закреплять знания о временах года, последовательности 
месяцев. Закреплять представления о роли человека в охране 
окружающей среды.  Расширять представления об 
отображении осени в произведениях искусства 
(поэтического, изобразительного, музыкального). 

Конкурс 
поделок из 
природного 
материала.  

Октябрь  
1 неделя 

Моё село, 
моя страна.  
 

Расширение представлений детей о родной стране. 
Формирование интереса к «малой Родине». Рассказы детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 
о замечательных людях прославивших свой край. Рассказы 
детям о родном городе. Знакомство с флагом и гербом 
России, мелодией гимна.  

Выставка 
детского 
творчества.  
 

Октябрь  
2 неделя 
 
 

Азбука 
вежливос-
ти. «Будем 
жить, друг  
друга  
уважать»  
 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, 
уважительного отношения к окружающим. Формирование 
желания заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 
кто слабее, развитие сочувствия, отзывчивости. Обогащение 
словаря детей вежливыми словами, побуждение к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки и 
т.д.) Формировать у детей уважительное отношение к людям 
разных национальностей. Способствовать развитию 
национальной толерантности.  

Составление 
альбома 
«Азбука 
вежливости» 

Октябрь  
3 неделя  

Осенний 
ковёр. 
Деревья и 
кустарни-
ки 

Закреплять знания детей о деревьях; учить определять 
дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на ощупь; 
показать значение листопада для жизни растений зимой; 
систематизировать и углублять знания детей о сезонных 
изменениях в природе 

Выставка 
овощей, 
фруктов 
«Чудеса в 
лукошке» 
Осенний 
праздник 
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«Осенняя 
мозаика»     

Октябрь  
4 неделя 
 

Всемир-
ный день 
животных  

Уточнить и расширить представления детей о жизни 
животных и птиц осенью. Закрепить представление о том, 
что сезонные изменения в природе влияют на жизнь птиц и 
животных. Учить устанавливать причинно следственные 
связи между природными явлениями (отлет птиц связан с 
исчезновением насекомых, которыми они питаются, 
замерзанием водоемов).  
Формировать навыки культуры поведения в природе. 
Продолжать развивать умения отражать свои впечатления в 
разных видах деятельности; развивать представления  о 
профессии лесника.  

Презентация  
«Красная 
книга» 
Экскурсия в 
библиотеку  

Ноябрь  
1 неделя.  
 
 
 

«День 
народного 
единства  
сохранил  
традиций 
тень…»  
 
 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; вызвать интерес к жизни 
наших предков. Дать элементарные представления о том, как 
начиналось Русское государство. Воспитывать чувство 
гордости за свою страну, русский народ. Закрепить знание 
символов России: герба, флага, гимна. Дать представление о 
размерах нашей Родины, её многонациональном 
разнообразии.  
Закрепить знание о столице нашей Родине – Москве 

Тематически
й досуг 
«Наша 
Родина»  
 
 
 
 
 

Ноябрь  
2 неделя  

Народная 
культура и 
традиции  

Продолжение знакомства детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно-прикладным 
искусством русского  народа. Расширение представлений о 
народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская, 
бирюльки). Знакомство с бытом, национальной одеждой 
русского народа.  

Выставка 
творческих 
работ 

Ноябрь  
3 неделя  

«Мама 
дорогая, 
самая 
родная!»  

Углубление представления детей о семье и ее истории, о 
том, где работают родители, чем занимаются, и как важен 
для общества их труд.  
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников; выполнение постоянных 
обязанностей по дому.    
Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание 
уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве 
ради блага своих детей.  

Выставка 
творческих 
работ детей 
«Мамин 
портрет»  

Ноябрь  
4 неделя 
 

«Я и моя 
семья»  

Закреплять представление детей о родственных связях, о 
благополучной дружной семье. Формировать в детях чувство 
семейной сплоченности на основе  
представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. 
Формировать уважительное, заботливое отношение к 
близким, родным людям. Воспитывать интерес к истории 
своей семьи. Помогать ребенку в сознании себя как 
полноправного члена семьи.  ноября 

 Конкурс 
рисунков  
«Моя семья»  

Декабрь  
1 неделя  

«Поет 
зима, 
аукает…»  

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 
зимними видами спорта.  Расширять и обогащать знания 
детей об особенностях зимней погоды (холода, заморозки, 
снегопады и т.д.), особенностях деятельности людей в 
городе и деревне. Расширять знания детей об особенностях 
поведения растений и животных в зимнее время. 
Формировать знания о безопасном поведении человека в 

Конкурс 
снежных 
построек на 
групповом 
участке.  
Выставка 
детского 
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зимнее время. Продолжать знакомить детей с  
климатическими особенностями Арктики и Антарктиды. 
Дать представление об особенностях зимы в разных широтах 
и в разных полушариях Земли.  

творчества 
«Зимние 
забавы»  

Декабрь  
 2,3,4 
недели  

«Что такое 
Новый  
Год?»  

Повышать интерес к истории страны и семьи. Развивать 
творческое воображение и познавательную активность 
детей.  
Закладывать основы праздничной культуры. Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной 
праздничной деятельности. Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. Расширять 
кругозор детей, знакомя их с новогодними традициями 
других народов стран. Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником. 

Новогодний 
праздник. 
Конкурс 
поделок на 
тему.  

Январь  
2  неделя 
 

«Проказы 
матушки 
Зимы» 
Правила 
поведения 
зимой   

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 
зимней природы;  
Расширять и обогащать знания детей о деятельности людей в 
городе, о безопасности поведении зимой;  
Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 
безопасности.  

Фотоконкурс 
«Зимняя 
сказка» 

Январь  
3,4 недели  
 

Жизнь 
животных 
и птиц 
зимой  

Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой. 
Рассказать о чертах приспособленности разных животных к 
жизни в холодные месяцы. Формировать понимание того, 
что для сохранения природы её нужно беречь.  

Акция  
«Птичья 
столовая»  

Февраль  
1,2  
недели  

«На страже  
Родины»  

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и  безопасность; о том, как 
в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными 
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширение гендерных 
представлений, формирование в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 
защитникам Родины 

Спортивные 
соревнова-
ния  
 
Выставка 
творческих  
работ  

Февраль  
3,4 недели  

Все 
профессии 
важны  

Продолжать расширять представления детей о труде и 
профессиях  взрослых; * Объяснить, что для облегчения 
труда людей разных профессий используется 
разнообразная техника, инструменты; * Воспитывать 
ценностное отношение к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Прививать чувство 
благодарности к людям за их труд;  
Формировать знания о том, где работают родители, как 
важен для общества их труд.  

Викторина о 
профессиях.  

Март  
1 неделя 

 

Самая 
лучшая 
мама на 
свете.  

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 
воспитателям.  
Расширение гендерных представлений, формирование у 
мальчиков представлений о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, 

Изготовле-
ние подар-
ков для мам  
Празднич-
ный концерт  
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бабушкам, воспитателям.  
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 
близким людям, потребности радовать близких добрыми 
делами.  

Март  
2,3  
недели 

«К нам 
весна  
шагает 
быстры-
ми ша-
гами…»  

Формировать у детей представления о весне, как о времени 
года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Расширять знания о характерных 
признаках весны, о прилёте птиц, о связи между явлениями 
природы и сезонными видами труда, о весенних изменениях 
в природе. Пополнять знания детей о земноводных. 
Воспитывать у детей чувство прекрасного: видеть красоту 
весенней природы, её пробуждение 

Создание 
фотоальбома 
«Весна в 
Заре»  

Март 
4 неделя  

«В мире 
театра»  
 

Приобщать и формировать положительное отношение к 
театральному искусству. Знакомить с видами театра. 
Рассказать о правилах поведения в театре. Воспитание в 
детях художественно-эстетического вкуса  

Показ 
спектакля  
«Серый 
Волк и 
Красная  
Шапочка»  

Апрель  
1,2 недели 
 

«На луне 
жил звез-
дочёт…»  
 

Формировать у детей представления о космосе, космическом 
пространстве. Дать знания о ближайшей звезде - Солнце, о 
спутнике Земли – Луне, о планетах  
Солнечной системы. Показать зависимость наступления 
частей суток от положения Земли по отношению к Солнцу. 
Закрепить знания о профессии космонавта.  
Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии 
космонавта. Дать знания о первом русском космонавте 
Ю.А.Гагарине, женщине-космонавте В.А.Терешковой.  

Конкурс 
поделок 
ко Дню 
космона
втики 
Игра-
виктори
на «Я 
знаю все 
космос» 

Апрель-
май 
3,4 недели  

«Мы 
встречаем  
День 
Победы!»  

Дать знания детям о  подвиге наших соотечественников в 
годы ВОВ. На конкретных примерах истории формировать 
правильное отношение детей к войне. Дать знания о 
значении памятников боевой славы, увековечивших 
трагические и героические события нашего прошлого. 
Знакомить детей с именами и подвигами героев ВОВ.  
Воспитывать личностные качества: патриотизм, 
справедливость, доброту. 

Концерт для 
ветеранов.  
 «Наш 
бессмертный 
полк»  

Май  
3,4 недели 

«До 
свиданья, 
детский 
сад! 
Здравст-
вуй, 
школа!»  

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 
прощания с детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й класс.  

Выпускной 
бал.  
Презентация 
проекта  
«Скоро в 
школу!»  

Работа с родителями 
   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  
   На сегодняшний день в дошкольных группах осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  
- с семьями будущих воспитанников.  
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   Цель взаимодействия с семьёй - формирование у родителей компетенций активных участников 
образовательных отношений, ответственности за воспитание и обучение детей.  
   Задачи:  

1. Формировать психолого - педагогические знания родителей;. 
2. Приобщать родителей к участию в жизни дошкольных групп. 
3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 
4.  Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
5. Изучать запросы и потребности родителей в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации. 
6. Оказывать помощь родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями. 
7. Осуществлять работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольных группах и в семье.  
   Партнёрство с семьёй основано на взаимном уважении и добровольности. Общий стиль 
взаимодействия и его содержательную направленность определяет заместитель директора по УВР. 
Он знакомит семью с целями и ценностями дошкольных групп  и их корпоративной культурой.  
   Основные направления взаимодействия  дошкольных групп с семьями детей:  
   - обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям дошкольных групп;  
   - формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 
медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления 
здоровья ребёнка;  
   - установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 
деятельности;  
   - обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в дошкольных группах  (в 
группе детского сада);  
   - предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 
больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  
   - создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  
   - создание условий для реализации творческого потенциала семьи и жизни детей в дошкольных 
группах.  
   Содержание работы с учётом предлагаемых форм:  
   - формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;  
   - помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство;  
   - помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма 
пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с 
целью синхронизации жизни ребёнка в семье и в дошкольных группах;  
   - обеспечивать установление контактов со сверстниками;  
   - обеспечивать снижение общей тревожности родителей;  
   - реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме;  
   - создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе;  
   - обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных 
моментах по его инициативе;  
   - предоставлять детям возможность привыкать к дошкольным группам, постепенно увеличивая 
продолжительность пребывания;  
   - составлять план приёма детей в группу;  
   - помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации;  
   - проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать 
рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей;  
   - организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей с привлечением специалистов фельдшерско-акушерского пункта и педагогов 
дошкольных групп;  
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   - формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по 
вопросам физического развития детей;  
   - синхронизировать режим дня в дошкольных группах и в семье ребёнка, согласовывать режим 
питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка;  
   - привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 
поддерживать двигательную активность детей;  
   - рассказывать о федеральной образовательной программе;  
   - использовать наглядную информацию;  
   - создавать печатную информацию об образовательной программе, выдаваемую на руки родителям;  
   - проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 
педагогической компетенции;  
   - создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 
материалов на них;  
   - проводить выставки детских работ;  
   - рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного 
регламента и равноправия;  
   - создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 
прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными 
людьми, экскурсий и т. д.);  
   - проводить родительский лекторий;  
   - организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям 
определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, 
совместной с ребёнком продуктивной деятельности, двигательной активности детей и т. д.), на обмен 
опытом;  
   - проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, 
высказать своё мнение;  
   - организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов дошкольных групп, а 
также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, научных 
сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов);  
   - организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов 
воздействия на ребёнка в различных ситуациях;  
   - организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги 
самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  
   - привлекать родителей к организации и проведению детских праздников, досуга, театральных 
спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и 
активных участников, инициаторов;  
   - осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют 
родители, и показывать их детям;  
   - проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно- прикладному 
искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов 
дошкольной организации, семейных коллекций;  
   - осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и др.);  
   - осуществлять семейные исследовательские проекты.  

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
   Образовательная деятельность в дошкольных группах МОУ Спасская СШ ЯМР включает: 
   - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной); 
   - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;     
            -                    самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации Федеральной образовательной программы. 
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   Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, педагога и детей, 
самостоятельная детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 
образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 
деятельности: 
   - педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает 
ребенка чему-то новому; 
   - ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные партнеры. Основой такого 
взаимодействия должен стать принцип: «... помоги мне сделать это самому!»; 
   - группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех 
этапах ее выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность 
группы детей; 
   - детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не 
является участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе 
детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей. 
   Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 
педагога. Это могут быть самые разнообразные коллективные детские игры и различные варианты 
коммуникативных практик. 
   Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные 
проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 
реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 
определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 
наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 
полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 
В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 
оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 
взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 
для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 
   Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие 
виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 
   Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве основы для 
интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
   Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 
включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное 
настроение. 
   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 
   - игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, 
режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 
   - беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме 
утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций, 
   - практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др.); 
   - наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
   - трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 
растениями и др.); 
   - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
   - продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и др.); 
   - оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 
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   Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 
нормативы) в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 
   Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 
или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогам самостоятельно. В отечественной науке занятие является формой 
организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 
др. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 
образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. В рамках отведенного 
времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, 
желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 
сотворчества, содействия, сопереживания. 
   При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
непосредственной образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 
проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Гигиеническими нормативами. 
   Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному процессу 
обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние годы подходов к 
организации образовательной деятельности детей. Термин фиксирует форму организации 
образовательной деятельности. Содержание и форму проведения занятий педагог определяет 
самостоятельно. 

       Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
   - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
   - подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

      - экспериментирование с объектами неживой природы; 
   - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
   - свободное общение воспитателя с детьми, индивидуальную работу;   
       - -  проведение спортивных праздников (при необходимости). 
   Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать:    
   - элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 
настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 
малышей); 
   - проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 
теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги, 
слушание аудиокассет и др); 

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

   - чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 
рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.; 
   - слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации; 
   - выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, просмотр 
репродукций картин классиков и современных художников и др.; 
   - индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;     
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   - -  работу с родителями (законными представителями). 
   Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 
социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 
детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 
самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 
обеспечивают их продуктивность. 
   К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- исследовательскую, 
коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
   Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 
разных сторон, что в свою очередь способствует становлению разных видов детских инициатив: 
   - в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

      - в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
   - в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 
инициатива); 
    - коммуникативной практике - как партнера по взаимодействию и собеседника 
(коммуникативная инициатива); 
   - чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 
практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
деятельности). 

   Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 
интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 
неожиданные явления, художественная литература и др. 
   В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 
подгрупповой способ объединения детей. 
    Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 
образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 
повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 
бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 
умений ребенка. Такие умения начинают складываться в период дошкольного детства и 
совершенствуются в течение всей дальнейшей жизни. Они включают в себя готовность и 
способность ребенка действовать во всех обстоятельствах на основе культурных норм.  
   Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды совместной 
образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  
   При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий, в который 
входит:  
   - анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей;  
   - учет возрастных особенностей при реализации технологии;  
   - создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процесс реализации 
технологии;  
   - использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  
   При этом в процессе групповой деятельности педагог организует различные формы 
взаимодействия воспитанников:  
   - распределение совместных действий и операций, определение последовательности их 
выполнения;  
   - планирование общих и индивидуальных способов работы;  
   - коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимодополнения и формирование взаимопонимания;  
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   - рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в 
контексте содержания и форм совместной работы.  
   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 взрослым, в которых он открывает ребенку 
смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками);  
   - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 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).  
   Культурные практики:  
   - организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС ДО;  
   - решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей);  
   - ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне ближайшего развития) - они 
являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых);  
   - ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или духовного 
(сказка, игровой сюжет);  
   - предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и поведении 
организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием самостоятельности детей;  
   - воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок - 
полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения;  
   - в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения.  
Виды и формы культурных практик, используемых в дошкольных группах МОУ Спасская СШ ЯМР: 
- совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является ведущей культурной 
практикой для детей дошкольного возраста.  
- 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.  
- 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.  
- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
- 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. 
- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха 
(например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.).  
- развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 
пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают 
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двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные 
на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 
кругозор, знания об окружающем мире. По содержательной направленности развлечения 
классифицируются на театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной 
театр, фланелеграф и др.); познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества 
композиторов, художников, обычаев и традиций родной страны, экологические; спортивные: 
спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; музыкально-
литературные, музыкальные концерты;  
- проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм совместной 
партнѐрской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность можно 
рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у него 
универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 
помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 
деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать практический опыт, 
добывать его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. Проектная 
деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, начиная с младшего 
возраста. Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю 
интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает взаимодействие 
детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, познание и труд. В 
проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за опыт своей 
деятельности, свои поступки.  
   Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к обозначенным 
проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных интересов детей, 
умение самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуациях, 
ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и обретать 
умения, развитие критического мышления.  
   Реализация культурных практик в образовательной деятельности дошкольных групп происходит по 
двум направлениям:  
   Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 
деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 
сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 
окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и 
апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, 
исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную сот сверстниками 
игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. Объектом педагогической поддержки 
воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, как 
коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное рисование и 
создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе общих игровых 
интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-
путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр.  
   Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти культурные 
практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, 
исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и основываются на 
поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в 
соответствии с решаемыми образовательными задачами в соответствии с содержанием 
тематического планирования, возрастными возможностями детей, актуальными интересами. 
Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение детской жизни 
разнообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников новые грани 
активности, новое содержание жизни.  
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   Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся 
проектируемые педагогами тематические детские праздники, ярмарки и галереи- выставки детских 
работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, 
мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и участие дошкольников в традициях 
детского сада: празднование дня рождения детского сада и возрастной группы, поздравление 
педагогов и сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы зимы», «День птиц», 
праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др.  

Примерные виды и формы культурных практик 
Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы 

Младший 
дошкольный возраст 

Совместная игра 
воспитателя с детьми 

Сюжетно-ролевая игра 
Режиссерская игра 
Игра-инсценировка; игра – драматизация 
Игра-экспериментирование 

Старший 
дошкольный  
возраст 

Совместная игра 
воспитателя с детьми 

В старшем дошкольном возрасте 
добавляются: 
Игры – экспериментирования могут 
перерастать в режиссерскую или сюжетно- 
ролевую игру.  
Театрализованные игры (кукольный театр, 
настольный театр, театр теней, театр 
марионеток и т.д.) 

Младший 
дошкольный возраст 

Творческая мастерская Проектная деятельность - мини- 
коллекционирование - образовательные 
ситуации с единым названием «Веселая 
ярмарка» 

Старший 
дошкольный  
возраст 

Творческая мастерская В старшем дошкольном возрасте 
добавляются: - студийная, кружковая работа 
- творческие проекты - коллекционирование 
-образовательные ситуации с единым 
название «Город мастеров» (проведение 
ежемесячных проектов «От ложки до 
матрешки»,«Игрушечных дел мастера» и т.д. 
В подготовительных группах 
образовательная ситуация «Школа дизайна» 
серия дизайн проектов в форме арт-салонов 
«Друг детства» (дизайн игрушек), «Золотой 
ключик» (театральный дизайн), «Золушка» 
(дизайн одежды) и т.д. 

Все возрастные 
группы 

Досуги «Посиделки» - пение в кругу знакомых 
песен; театрализованное обыгрывание песен. 
«Сам себе костюмер» (ряженье) - 
примеривание различных костюмов, 
создание при помощи деталей костюмов и 
атрибутов игровых образов, спонтанные 
костюмированные игры и диалоги. «Мы 
играем и поем» – игры с пением (по показу, 
без предварительного разучивания!). 
Аттракционы; «Танцевальное «ассорти» 
свободное движение детей под музыку, 
образно- танцевальные импровизации, 
коммуникативные танцы-игры; «Кукольный 
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театр»–всевозможные варианты кукольных 
представлений от показа взрослыми до 
спектакля, который показывают старшие 
дети малышам; «Кинофестиваль» 
–просмотр любимых мультфильмов по 
известным сказкам и т.д. 

Старший 
дошкольный  
возраст 

Чтение художественной 
литературы 

Группировка произведений по темам - 
длительное чтение - циклы рассказов - 
чтение периодической печати (на примере 
ознакомления с детскими журналами) 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 
в дошкольных группах. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
   Все виды деятельности ребенка в дошкольных группах могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры;     
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;     
-  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;     
-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
   В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих 
требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 
умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 
перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 
подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца; 
- ориентировать детей на получение хорошего результата, своевременно обращать особое внимание 
на детей, проявляющих небрежность, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 
его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 
     2-я младшая группа 
   В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 
общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 
Педагог поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание 
к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Пребывание ребенка в ДОО организуется 
так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
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упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 
танцевальные импровизации и т. п.). 
      Средняя группа 

   Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 
развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 
способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Педагог намеренно насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 
педагога к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает 
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, а также укрепляет 
доверие ребенка к взрослому. Во время занятий и в свободной детской деятельности педагог создает 
различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 
правильное решение проблемы. По мере того, как дети учатся решать возникающие перед ними 
задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Педагог создает ситуации, в 
которых дети приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 
взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 
вещам и игрушкам. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 
сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 
   Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 
достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно раз в два 
месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 
дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 
продвигаться дальше. 
    Старшая и подготовительная группы 
   Опираясь на характерную для детей старшего дошкольного возраста потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, педагог обеспечивает условия для развития 
детской самостоятельности, инициативы и творчества. Он создает ситуации, побуждающие детей 
активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 
на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 
   Педагог ориентируется в своей деятельности по поддержке детской инициативы на следующие 
правила: 
1. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт. 

2. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 
задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

   Проявление кризиса семи лет в поведении ребенка должно стать для педагога сигналом к 
перемене стиля общения с ребенком. Необходимо относиться к нему с большим вниманием, 
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года 
жизни очень чувствительны к оценкам взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 
своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
   Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 
цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом 
в разных видах деятельности. При этом он использует средства, помогающие детям планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 
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карты. 
   Развитию самостоятельности у детей способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном 
творчестве. В увлекательной творческой деятельности перед ребенком возникает проблема 
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 
   В группе должны появляться предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 
активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- схемы, детали каких-то 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки и пр. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Особо подчеркивает педагог роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из 
книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 
   Для поддержки детской инициативы необходимо:  
   - побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и назначение 
предметов; направлять поисковую деятельность детей; 
   - поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания 
проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто сменяемую 
развивающую предметную образовательную среду; 
   - обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях - тактильной, двигательной, 
слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность ребёнка; 
   - поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области 
самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со взрослыми и 
сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребёнку необходимую помощь 
и поддержку в реализации его замысла; 
   - активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной коммуникации, 
стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление инициативной речи. 
   Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является самостоятельная 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 
сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  
   Для поддержки детской инициативы необходимо:  
   - предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и 
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
   - отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
   - не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
   - формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 
свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями 
и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 
самостоятельности; 
   - побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 
качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, 
подбор по форме и размеру; 
   - поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты; 
   - устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за 
их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 
работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 
ситуаций спешки, поторапливания детей; 
   - для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 
создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 
   - содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 
   - поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 
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ребенка. 
   Приоритетной  сферой  проявления  детской   инициативы   у   детей  3-4 лет является продуктивная 
деятельность.  
Для поддержки детской инициативы необходимо:  
   - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
   - рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
   - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
   - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
   - помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
   - способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 
возрастающей умелости; 
   - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе; 
   - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 
игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 
   - учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
   - уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
   - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 
для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; всегда 
предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 
деятельности. 
   Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 
расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  
   Для поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет необходимо:  
   - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 
попыткам внимательно, с уважением; 
   - обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 
музыку; 
   - создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 
   - при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики 
его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на 
глаз, а не перед всей группой; 
   - не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
   - обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 
качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 
   - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; 
   - побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 
не навязывая им мнения взрослых; 
   - привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
   - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
   Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является внеситуативно-
личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 
инициатива.  
   Для поддержки детской инициативы необходимо:  
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   - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку; 
   - уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка; 
   - поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу); 
   - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
   - при необходимости помогать детям в решении проблем игры; 
   - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. 
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
   - создавать условия и  выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 
   Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет:  
   - вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
   - спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 
   - создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 
   - обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 
есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
   - поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
   - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
   - при необходимости помогать детям в решении проблем игры; 
   - привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения; 
   - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 
экспозицию работ; 
   - организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
   Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста является «установление доверительного делового контакта» между семьей     и 
дошкольными группами. Для достижения этой цели важно осуществлять дифференцированный 
подход в работе с семьей, в зависимости от образовательных потребностей родителей (законных 
представителей) в отношении ребенка и их воспитательных установок и позиции, выстраивание 
профессионального диалога с родителями. 
   В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки и психолого-
педагогической помощи родителям (законным представителям) в воспитании и обучении детей, 
охране и укреплении их здоровья. Изучение ребенка и его семьи позволит выявить актуальную или 
потенциальную проблему, разработать или подобрать методы работы над ее устранением. В этом 
случае должны сочетаться просветительские, консультативные и обучающие направления работы 
педагогов дошкольных групп. При этом очень важно учитывать меру готовности родителей 
(законных представителей) к сотрудничеству. 
   Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с 
педагогами и готовы принимать профессиональную помощь, можно корректно вовлекать 
непосредственно в образовательную деятельность, поддерживать образовательные инициативы 
семьи, например, посредством создания совместных с ними образовательных проектов. Через 
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вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность более 
эффективно решаются просветительские, консультативные и обучающие задачи. 
   Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют особого внимания и иных 
методов работы. Деловое доверительное взаимодействие родителей с педагогами дошкольных групп 
становится особенно актуальным в ситуациях, когда у ребенка наблюдаются трудности в освоении 
образовательной программы. Важно, чтобы у семьи возникла потребность в оказании содействия 
педагогам в решении образовательных задач, в создании благоприятных и эмоционально 
комфортных условий для его развития в дошкольных группах. Приоритетными на начальном этапе в 
построении взаимодействия с такими родителями (законными представителями) могут быть 
просветительские и консультативные задачи. 
   Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
целесообразно использовать специально разработанные дидактические материалы для занятия с 
детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 
использованию и рекомендациями построению взаимодействия с ребенком. 
   Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и детским 
садом является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности и пути их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу оптимальной стратегии и тактики образования конкретного 
ребенка, а также согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны     дошкольных 
групп и семьи. 
   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  
   В основу совместной деятельности семьи и дошкольных групп заложены следующие принципы:  
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье; •равно ответственность родителей и педагогов.  
   Цель: создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья»  
   Задачи:  

1. Повысить правовую и психолого-педагогическую культуру родителей.  
2. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  
3. Привлечь родителей к совместной деятельности, направленной на обучение, воспитание и 

развитие ребенка. 
4. Привлечь родителей к совместной деятельности, направленной на создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 
5. Формировать гуманные отношения между детьми и родителями.  
6. Изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания. 
7. Изучение семей воспитанников дошкольных групп. 
8. Привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольных групп. 
9.  Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 
10.  Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

   Основные направления работы:  
1. Педагогическая поддержка  
2. Педагогическое просвещение  
3. Совместная деятельность детей и родителей  
4. Информирование родителей   
5. Педагогический мониторинг  

   Система взаимодействия с родителями включает:  
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- ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни дошкольных групп;  
- ознакомление родителей с содержанием работы дошкольных групп, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка;  
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета;  
- 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.  
   Применяются следующие виды  работы с семьей:  
- консультационно-рекомендательная;  
- организационно-просветительная;  
- практические занятия для родителей;  
- индивидуальные занятия с родителями и их детьми.  

Особенности взаимодействия педагога с родителями 

Возраст  Задачи  

Воспитанники 1,5-3 лет 1. Познакомить родителей с особенностями физического, 
социально-личностного, познавательного и художественного развития 
детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 
дошкольных групп.  
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 
развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на улице.  
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 
социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 
родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах.  
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 
предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 
дошкольника дома.  
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 
развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном мире.  
Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 
игровой деятельности. 

Воспитанники 3-5 лет 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 
года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 
развития.  
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного 
ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 
развития, видеть его индивидуальность.  
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 
безопасного поведения дома, на улице, на природе.  
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 
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ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в 
семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 
сравнивать, группировать, развития его кругозора.  
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 
построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 
среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 
воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 
деятельности.  
Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 
себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Воспитанники 5-6 лет 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 
старших дошкольников — развитие любознательности, 
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике.  
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников 
в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 
(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у 
детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической 
направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить 
внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника.  
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 
природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления 
довести начатое дело до конца.  
Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному,  изобразительному 
искусству) и художественной литературе. 

Воспитанники 6-7 лет 1. Познакомить родителей с особенностями физического и 
психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 
безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях.  
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка.  
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной 
деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 
произвольных психических процессов, элементов логического 
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 
детской деятельности.  
4. Помочь родителям создать условия для развития 
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организованности, ответственности дошкольника, умений 
взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 
социальной активности в совместной с  родителями деятельности.  

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 
воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Модель сотрудничества семьи и дошкольных групп в течение года 
Участие родителей в 
жизни дошкольных 

групп 

Формы взаимодействия  Периодичность 
сотрудничества  

В проведении 
мониторинговых 
исследований  

Анкетирование  
Социологический опрос  
- интервьюирование  

«Родительская почта»  

3-4 раза в год  
по мере необходимости  
1 раз в квартал  

В создании условий Участие в субботниках по 
благоустройству территории 
Помощь в создании предметно-
пространственной среды 
Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 
 

постоянно  
 
ежегодно 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

- наглядная информация (стенды, 
папки - передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;  
- памятки;  
- создание странички на сайте 
школы;  
- консультации, семинары, 
семинары - практикумы, 
конференции;  
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
- родительские собрания 

1 раз в квартал 
 
 
 
 
 
обновление постоянно 
 
 
1 раз в месяц 
 
 
 
 
 
 

1 раз в квартал 
 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном процессе, 
направленном на 
установление сотрудничества 
и партнёрских отношений с 
целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство 

Дни открытых дверей 
Дни здоровья 
Недели творчества 
Совместные праздники, развлечения 
Встречи с интересными людьми 
Семейные гостиные 
Клубы по интересам для родителей 
Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
Творческий отчёт кружка 

2раза в год 
1 раз в квартал 
2раза в год 
по плану 
1 раз в квартал 
 
постоянно 
 
 
2-3 раза в год 
 
в конце учебного года 

       Приемы взаимодействия с родителями:  
   Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  
   Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 
вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны
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категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского 
сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель не 
выработает для себя конкретных форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с 
родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в 
целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями, значит гораздо 
больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие.  
   Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 
Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. 
Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 
посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  
   Сотрудничество, а не наставничество 
   Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 
хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления 
и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 
Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться 
в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  
   Готовимся серьезно  
   Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и 
серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных 
между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут 
негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом.  
   Динамичность. 
   Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять 
собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться 
формы и направления работы детского сада с семьей.  
2.6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И/ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
   В соответствии с ФГОС ДО, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 
образования включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья»15.  
   Ввиду отсутствия в дошкольных группах на данный момент детей с ограниченными возможностями 
здоровья, данный раздел в Программе не выделяется 
2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
   Иных характеристик содержания программы нет. 
2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (РПВ) 
   В Организации образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа 
дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс. 
В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают 
как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Воспитанием детей занимаются 
все сотрудники дошкольных групп от педагогов и руководителей до обслуживающего персонала, в 
тесном контакте с семьями воспитанников.  
   Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в дошкольных группах. 
   2.8.1. Пояснительная записка 
   Рабочая программа воспитания дошкольных групп МОУ Спасская СШ ЯМР (далее – Рабочая 
программа воспитания), разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 
31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

                                                           
15 ФГОС ДО 
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по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  
   Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в дошкольных группах 
МОУ Спасская СШ ЯМР, реализующего образовательные программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 
   Рабочая Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 
деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 
интересы и запросы участников образовательных отношений: 
- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 
- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 
-  государства и общества. 
   Рабочая  Программы воспитания и организация воспитательной работы в дошкольных группах 
спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации.  
   Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих документов: 
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 
поправками); 
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  
об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  
на период до 2025 года; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-роб утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 
   Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, 
реализуемой в дошкольных группах, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.   
   Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное развитие 
личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 
неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 
базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 
имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и 
как общее будущее. 
  В рабочей программе воспитания учитываются: 
- современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное развитие ребёнка; 
- особенности психологического развития ребёнка в условиях всеобщей цифровизации; 
- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределённых 
документами стратегического планирования Российской Федерации; 
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- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 
социальных партнёров. 
   Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде» 
   Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 
национальной жизни. 
   Реализация Рабочей программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами воспитательно-образовательного процесса. 
   В Рабочей программе воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России: 
- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, 
развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 
- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
- воспитание человека в процессе деятельности; 
- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
- центральная роль развития личности в процессе образования; 
- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 
воспитания и развития личности.  
   Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация 
нации, укрепление социальной солидарности, повышения доверия личности к жизни в России, 
согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе 
базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего     поколения 
навыков позитивной социализации. 
   Рабочая программа воспитания направлена к следующим результатам в части воспитания 
дошкольников, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 
дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 
сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 
- безусловное уважение к жизни во всех её проявлениях, признание её наивысшей ценностью; 
- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 
защитником Земли, на которой родился и вырос, осознание личной ответственности за Россию; 
- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 
человеком права иметь своё мнение; 
- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 
внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 
- субъектность, активная жизненная позиция; 
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России, 
уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 
- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий интерес и 
уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 
- готовность заботиться  о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых 
культурных направлений; 
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- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
- забота о природе, окружающей среде, экологическое самосознание и мышление, осознание себя 
частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-
незащищённым гражданам; 
- осознание ценности образования; уважение к педагогу, готовность учиться на протяжении всей 
жизни, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 
- проектное мышление; командность, лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и 
сотрудничеству; 
-  интеллектуальная самостоятельность, критическое мышление, познавательная активность; 
-  творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений, социальная активность и мобильность, 
активная гражданская позиция; 
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и саомреализации, трудовая и экономическая 
активность. 
   В Рабочей программе воспитания учитывается, что основой организации воспитательного процесса в 
дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 
психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 
этапах  дошкольного детства. 
   Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника дошкольных групп и с базовыми духовно-
нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 
Рабочей программы воспитания. 
   В Рабочей программе воспитания учитываются культурно-исторические, этнические, социально-
экономические, демографические и иные особенности региона, культурно-образовательные 
потребности детей и их родителей (законных представителей), традиции и возможности 
педагогического коллектива дошкольных групп. 
   С учётом особенностей социокультурнгой среды, в которой воспитывается ребёнок, в Рабочей 
программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества дошкольных групп с 
семьями воспитанников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 
детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  
   Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Каждый из 
модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания.    
   К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
   2.8.2. Целевой раздел РПВ 
   Содержание воспитания обучающихся в дошкольных группах МОУ Спасская СШ ЯМР определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 
включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 
   Воспитательная деятельность в дошкольных группах планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 
   Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 
работники дошкольных групп, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 
иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
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школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
   Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в дошкольных группах 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 
основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 
   С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 
ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 
культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 
содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими 
и культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
   Воспитательная деятельность в дошкольных группах реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины. 
   Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
   Цель воспитания в дошкольных группах – личностное развитие ребёнка дошкольного возраста, 
проявляющиеся в: 
- усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей 
современного общества (в усвоении ими социально-значимых знаний); 
- развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально-значимых 
отношений); 
- приобретении им  соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных 
знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 
   Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических условий в части 
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 
   Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет) на 
основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
развивающими задачами, определёнными действующими нормативными правовыми документами в 
сфере дошкольного образования. 
   В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определённую траекторию своего 
движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 
   Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход Л.С. 
Выготского и системно-деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях 
воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащихся в Федеральном законе «Об 
образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
   Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие цели: развитие 
субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 
сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-
нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея  об  онтологической (бытийной) 
детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности 
детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития 
ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 
   Программа  воспитания  построена  на   основе  ценностного  подхода,  предполагающего  усвоение 
ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 
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личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к й̆ его персоне, достоинству, 
защита его прав на свободу и развитие. 
- принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 
жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 
самооценки и самосознания. 
- принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 
и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 
развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
- принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 
- принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с 
учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход 
реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 
- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях  России, включая 
культурные особенности региона. 
- принцип следования нравственному примеру.  Пример  как  метод  воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных 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 безопасного поведения. 
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 
взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 
- принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 
и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
   Конструирование воспитательной среды дошкольных групп строится на основе следующих 
элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 
общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и 
имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 
   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 
смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 
ценностного содержаний, полученных от взрослого 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). 
2.8.3. Содержательный раздел РПВ. 

2.8.3.1. Уклад образовательной организации. 

   Уклад дошкольных групп задается ритмом жизни, целями, задачами и основополагающими 
принципами организации образовательного процесса дошкольных групп МОУ Спасская СШ ЯМР. 
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   Коллектив дошкольных групп опирается на фундаментальные положения дошкольного образования, 
обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС ДО и ФОП ДО, в том числе на определение 
образования как единого процесса воспитания и обучения, а также на понимание того, что образование 
(воспитание и обучение) детей дошкольного возраста происходит во все время пребывания ребенка в 
дошкольной организации, как в процессе занятий, так и в режимные моменты, а также в 
самостоятельной деятельности детей, основным видом которой является игра. 
   Ритм жизни определяется распорядком дня и годовым планом событий, мероприятий и праздников. 
   Особое место в распорядке дня детей дошкольного возраста (3-7 лет) занимают утренний и вечерний 
круг, которые являются одним из важных инструментов развития личности каждого ребенка и 
формирования детского сообщества группы и детского сада. 
   Особое внимание в дошкольных группах уделяется формированию у детей ценностных 
представлений, что достигается объединением обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций и воспитанием у дошкольников таких качеств, как: 
   - любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
   - уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 
   - традиционные гендерные представления; 
   - нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 
примеру («быть хорошим»); 
   - стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами 
в интересах общего дела; 
   - проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 
проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций; 
   - позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 
   - позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, физических и психических 
особенностей; 
   - позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 
силах; 
   - отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
   - стремление к здоровому образу жизни. 
   Основным инструментом формирования личности ребенка, развития инициативы и социальной 
ответственности (стремления быть полезным членом общества) является создание пространства 
детской реализации, что означает выполнение следующих условий: 
   - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации 
замысла; 
   - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 
творческого поиска; 
   - личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 
уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
   - уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
   - создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному 
окружению; 
   - помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 
   В дошкольных группах присутствуют государственные символы, символы Организации и символы 
группы. Каждая группа самостоятельно вырабатывает символы и правила группы, опираясь на 
интересы и инициативу детей.  
   Принципы организации событий, праздников и мероприятий описаны в разделе Программы 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий». 
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   Примерный план мероприятий формируется ежегодно на основе Федерального плана, региональных 
мероприятий, традиций Организации и каждой группы с учетом возрастных возможностей и интересов 
детей, а также с учетом мнения родителей. План может корректироваться и изменяться в течении года 
с целью наибольшего удовлетворения запросов и интересов всех участников образовательного 
процесса, и в первую очередь детей. 
   Уклад – договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 
ценности, содержащий традиции региона и дошкольных групп, задающий культуру поведения 
сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 
контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольных групп. Уклад способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 
отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками дошкольных групп). 
    2.8.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

   Образовательная среда, построенная на принципах ФГОС ДО, является и обучающей, и 
воспитательной средой. Принципы и особенности построения образовательной среды описаны в 
разделе 3.1. Программы «Психолого-педагогические условия реализации Программы». 
   Наиболее важной составляющей воспитывающей среды является создание ПДР (Пространство 
детской реализации), как основного инструмента формирования социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 
   Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 
цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
   2.8.3.3. Общности образовательной организации. 

   В дошкольных группах выделены следующие общности, которые характеризуются системой связей и 
отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 
определяющих цели совместной деятельности: 
   - педагог – дети; 
   - родители (законные представители) - ребенок (дети); 
   - педагог - родители (законные представители). 
   Стержнем детско-взрослого сообщества дошкольных групп является следование девизу «Союз 
педагогов и родителей – залог счастливого детства». 
   Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и дошкольных групп в вопросах 
воспитания детей, признание ребенка субъектом и активным участником образовательного процесса. 
   Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 
целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками дошкольных групп. 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.); 
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- 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 дошкольных групп 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 дошкольных группах. 
Обычно поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольных группах. 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 детском саду должна быть обеспечена возможность 
взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 
отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 
воспитания заботы и ответственности. 
   Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
   Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
   Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 
условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 
необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс 
нормы профессиональной этики и поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
-  улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
дошкольных группах; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 
выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя дошкольных групп. 
   2.8.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 
образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
- «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, 
социальным и трудовым направлениями воспитания; 
- «Познавательноразвитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями 
воспитания; 
- «Речевоеразвитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 
- «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 
- «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 
   От 1 года до 2 лет 

   В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
   - создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду; 
   - поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к сверстнику; 
   - формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем предметном 
окружении; 
   - создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия. 
    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 детскому 
саду; 
   - 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 детском саде; 
   - формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и 
близких членах семьи. 
   От 3 лет до 4 лет 

   В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
    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 
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общении и бытовой деятельности; 
   - приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 
   В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

   - обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных видах 
деятельности. 
    В сфере трудового воспитания: 
   - развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, формировать представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 
уборка помещений детского сада и участка и пр.) 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. 
   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. 
   От 4 лет до 5 лет 

   В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
   В сфере социальных отношений: 

   - формировать положительную высокую 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 мультипликационных произведений, доброе 
отношение к животным и растениям; 
   - развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к 
родителям, значимым взрослым; 
   - воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 
   - воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила 
поведения, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками; 
   - развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности. 
   В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

   - воспитывать любовь к Родине, уважительное отношение к символам страны, памятным датам; 
   - развивать  интерес  детей  к основным достопримечательностями города (поселка), в котором они 
живут. 
   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;      
   влекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

   - развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в 
повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 
   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 пр. 
   От 5 лет до 6 лет 
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   В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
   В сфере социальных отношений: 
   - обогащать представления детей о формах поведения и действий детей в различных ситуациях в 
семье и детском саду; 
   - 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 детского сада. 
   В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

   - воспитывать любовь и уважение 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; 
   - поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный отклик 
на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведениях искусства, явлениях 
природы. 
   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. 
   В области формирования безопасного поведения: 

   - формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 
природе, в интернет-сети 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. 
   От 6 лет до 7 лет 

   В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
   В сфере социальных отношений: 

   - поддерживать положительную и высокую 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. 
   В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

   - воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к 
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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 детском саду и в городе 
(поселке); 
   - развивать интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, 
восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; поощрять активное 
участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания. 
   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, 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. 

   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 интернет сети. 
   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на приобщение детей к следующим 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 своего труда и труда 
других людей. 
  Познавательное развитие 
 От 1 года до 2 лет 

   В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 

- поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного действенно способа 
в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по образцу или словесному 
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указанию; 
- формировать  стремление  детей к подражанию действий взрослых, понимать обозначающие их 
слова; 

   - формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 
- развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, природным 
объектам; 
- развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, отличать 
их по наиболее ярким проявлениями и свойствам, замечать явления природы, поддерживать 
стремления к взаимодействию с ними. 

   От 2 лет до 3 лет 

   В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 

    - развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного; 

- развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных практических 
задач; 
- совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как особых 
признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим признакам и 
количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

  - формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине и 
количестве предметов на основе чувственного познания; 

    - развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально- положительное   
отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности взрослых; 

- расширять представления о родном городе (селе), его достопримечательности, эмоционально 
откликаться на праздничное убранство дома, детского сада; 

   - организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего окружения, 
их названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми объектами неживой 
природы; 

- развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное отношение  к 
животным и растениям. 

   От 3 лет до 4 лет 

   В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 
   - формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании в 
самостоятельной деятельности; 
   - развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, величине и 
количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувственные способы 
ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские умения; 
   - обогащать  представления  ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально- положительного 
отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 
   - конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном городе, 
его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в 
праздниках; 
   - расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных ближайшего 
окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, явлениях природы и 
деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с правилами поведения по 
отношению к живым объектам природы. 
   От 4 лет до 5 лет 

   В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 
   - обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств; 
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   - развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной со сверстниками и 
взрослыми деятельности; 
   - обогащать элементарные математические представления о количестве, числе, форме, величине 
предметов, пространственных и временных отношениях; 
   - расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной деятельности с 
родителями и членам семьи; продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 
   - развивать представления детей о своей малой родине, названии города, его 
достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с традициями и праздниками, 
принимать участие в подготовке к праздникам, эмоционально откликаться на участие в них; 
   - расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, питании, 
месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 
   - обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе признаков, знакомить с 
объектами и свойствами неживой природы, отличительными признаками времен года, явлениями 
природы и деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально- положительное 
отношение ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 
   От 5 лет до 6 лет 

   В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 
   - развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 
   - формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, способах 
их безопасного использования; 
   - развивать способность использовать математические знания и аналитические способы для 
познания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение объектов с 
помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, измерение, счет, 
упорядочивание, классификация, сериация и т.п.); совершенствовать ориентировку в пространстве и 
времени; 
- развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в 
познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной направленности, 
закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и сверстниками 
деятельности; 
- расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, среде 
обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить группировать 
объекты живой природы; 
- продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания объектов живой 
и неживой природы и их свойств и качеств; 
- продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека в разные 
сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, желание их беречь и 
заботиться. 
   От 6 лет до 7 лет 

   В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 
   - расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно- исследовательской 
деятельности, избирательность познавательных интересов; 
   - развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 
предположения, представлять совместные результаты познания; 
   - обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование счета, 
вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования предметов 
окружающего мира; 
   - развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окружающего 
мира, соблюдая правила их безопасного использования; 
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   - закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компетентности в 
решении различных познавательных задач; 
   - расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Отечества, 
развивать интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициях и праздниках; 
воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним, формировать представления детей о 
многообразии стран и народов мира; 
   - расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных регионах 
России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к среде обитания, 
их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны года, закреплять умения 
классифицировать объекты живой природы; 
   - расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их 
использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения к ней, 
формировать представления о профессиях связанных с природой и ее защитой. 
   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям: человек, семья, познание, Родина и природа, 
что предполагает: 
   - воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 
общества, страны; 
   - приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, 
к культурному наследию народов России; 
   - воспитание уважения к людям– представителям  разных народов России независимо от их 
этнической принадлежности; 
   - воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 
   - воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 
приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
   Речевое развитие 
   От 1 года до 2 лет 

   В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
   от 1 года до 1 года 6 месяцев 

   - развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых слов. Закреплять умения понимать слова, 
обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки предметов; понимать 
простые по конструкции фразы взрослого; 
   - развитие активной речи. Продолжать формировать у детей произносить несложные 
звукоподражания, простые слова. Развивать речевое общение со взрослым. Побуждать детей 
подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, 
обозначающие близких ребенку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия. 
Добиваться от детей коротких фраз. Воспитывать у детей потребность в общении; 
   - привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, пестушки, 
песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-игрушки, книжки- 
картинки) и игровыми действиями с игрушками; 
   - реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и     
пропевании фольклорных текстов; 
   - побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок, 
выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 
   - рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках-картинках предметы и 
действия, о которых говорилось в произведении. 
   от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

   - развитие понимания речи. Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, 
некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение, понимать речь взрослого и выполнять 
его просьбы; выполнять несложные поручения; 
   - развитие активной речи. Побуждать детей использовать накопленный запас слов по подражанию 
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и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов общеупотребительными. 
Способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за взрослым отдельные слова и 
короткие фразы. Побуждать детей употреблять несложные для произношения слова и простые 
предложения; 
   - развивать  умение  слушать  чтение  взрослым  наизусть  потешек,  стихов,  песенок, сказок с  
 наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки); 
   - развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек, песенок, 
потешек, сказок; 
   - поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе чтения 
произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений; 
   - формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в книжках- 
картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 
   - воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений; 
   - побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок и                     стихов. 
     От 2 лет до 3 лет 

   В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
   Формирование словаря 

   Развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по словесному 
указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать действия людей 
и движения животных. Обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, 
наречиями и формировать умение использовать данные слова в речи. 
   Звуковая культура речи 

   Упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, 
отельных слов. Формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном темпе, 
с разной силой голоса. 
   Грамматический строй речи 

   Формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
составлять фразы из 3-4 слов. 
   Связная речь 

   Продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; рассказывать 
об окружающем в 2-4 предложениях. 
   Интерес к художественной литературе 

   Формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с 
наглядным сопровождением (и без него). 
   Побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку стихов и песенок, 
воспроизводить игровые действия, движения персонажей. 
   Поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение в 
процессе чтения произведения повторять звуковые жесты. 
   Развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 
материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и т.п.), отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанных произведений. 
   Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно. 
   Развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 
произведения. 
   От 3 лет до 4 лет 

   В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
   Формирование словаря 

   Обогащение словаря. Закреплять у детей умение различать и называть части предметов, качества 
предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова. 
   Активизация словаря. Активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов 
ближайшего окружения. 
   Звуковая культура речи 
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   Продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные 
звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 
   Грамматический строй речи 

   Продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в форме единственного 
и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; в форме множественного числа 
существительных в родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. 
Закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать 
приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием 
звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными 
способами словообразования. 
   Связная речь 

   Продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании 
предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, 
пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать умение повторять за педагогом 
рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в 
драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных 
произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа 
сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 
    Подготовка детей к обучению грамоте 

   Формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами «слово», 
«звук» в практическом плане. 
   Интерес к художественной литературе 

   Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 
животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения). 
   Формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с наглядным 
сопровождением и без него). 
   Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки 
персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах). 
   Формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, 
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять 
за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр. 
   Поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного рассматривания 
книжек-картинок, иллюстраций. 
   Поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в процессе 
совместного слушания художественных произведений. 
   От 4 лет до 5 лет. 

   В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
   Развитие словаря 

   Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, 
глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета, время суток, характеризовать состояние и настроение людей. 
   Активизация словаря. Закреплять в речи детей умения использовать в речи существительные, 
обозначающие названия частей и деталей предметов, прилагательные, обозначающие свойства 
предметов, наиболее употребительные глаголы, наречия и предлоги; употреблять существительные 
с обобщающим значением. 
   Звуковая культура речи 

   Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных звуков. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произношение слов и словосочетаний. Проводить работу по развитию фонематического 
слуха: учить различать на слух и называть слова с определенным звуком. Совершенствовать 
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интонационную выразительность речи. 
   Грамматический строй речи 

   Продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в предложении. 
Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти 
существительные в именительном и родительном падежах; правильно использовать форму 
множественного числа родительного падежа существительных; употреблять формы повелительного 
наклонения глаголов; использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения; правильно понимать и употреблять предлоги с пространственным значением (в, под, 
между, около); правильно образовывать названия предметов посуды. 
   Связная речь 

   Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у детей умение 
поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их качеств, действий с ними, 
взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и содержанию отвечать на них. 
Поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; пересказывать 
небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; составлять по образцу 
небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины. Воспитывать 
культуру общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей по группе. 
Использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при вступлении в разговор с 
незнакомыми людьми, при встрече гостей. Развивать коммуникативно-речевые умения у 
дошкольников (умение вступить, поддержать и завершить общение). 
   Подготовка детей к обучению грамоте 

   Продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить понимать и употреблять эти 
слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомить детей с тем, что слова состоят из 
звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове произносятся в определенной последовательности, 
могут быть разные по длительности звучания (короткие и длинные). Формировать умения различать на 
слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов), определять и изолированно произносить 
первый звук в слове, называть слова с заданным звуком; выделять голосом звук в слове: произносить 
заданный звук протяжно, громче, четче, чем он произносится обычно, называть изолированно. 
   Интерес к художественной литературе 

   Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о животных, 
волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, рассказы, стихотворения); 
знать основные особенности жанров литературных произведений. 
   Развивать способность воспринимать содержание и форму художественных произведений (учить 
устанавливать причинные связи в повествовании, понимать главные характеристики героев; 
привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, образным характеристикам предметов и 
явлений). 
   Развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение наизусть 
потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ 
небольших рассказов и сказок). 
   Воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и иллюстраторов. 
   От 5 лет до 6 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
   Формирование словаря 

   Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии 
(каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); прилагательные, 
обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение людей к труду 
(старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей 
в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и противоположными значениями 
(антонимы). 
   Активизация словаря. Закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу употреблять в речи 
существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать существительные с 
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обобщающим значением (строитель, хлебороб). 
   Звуковая культура речи 

   Закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; умение различать на 
слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); определять место звука в слове. 
Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
   Грамматический строй речи 

   Совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 
числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число 
существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения пользоваться 
несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу однокоренные слова (кот- 
котенок-котище), образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 
ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов. 
   Познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать у детей 
умение составлять по образцу простые и сложные предложения; при инсценировках пользоваться 
прямой и косвенной речью. 
   Связная речь 

   Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять умения 
поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы педагога 
и детей; объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на один и тот же 
вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, 
внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей 
по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать формировать у детей 
умение использовать разнообразные формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания; 
формировать культуру общения: называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг 
друга ласковыми именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не 
вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, 
рассказы) без помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, 
характеристики персонажей, формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу 
небольшие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); 
составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать умение 
составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, предложенной педагогом. 
   Подготовка детей к обучению грамоте. 

   Формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, выделять 
словесное ударение и определять его место в структуре слова, качественно характеризовать 
выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 
гласный звук), правильно употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным 
составом предложения и звуковым составом слова. 
   Интерес к художественной литературе 

   Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных, 
волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, 
стихотворения). 
   Развивать интерес к произведениям познавательного характера. 
   Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-
повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем). 
   Формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и художественной 
литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для совместного слушания (в 
том числе и повторное). 
   Формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых особенностях 
произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, рассказ, стихотворение. 
   Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с опорой 
на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; ритм в 
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поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художников к одному и тому же 
произведению). 
   Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение 
наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ролям в инсценировках; 
пересказ близко к тексту). 
   Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образные единицы, 
понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке). 
   От 6 лет до 7 лет. 

   В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
   Формирование словаря 
   Обогащение словаря. Расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, 
признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существительные с 
обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова. 
   Активизация словаря. Совершенствовать умение использовать разные части речи точно по смыслу. 
   Звуковая культура речи 

   Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 
Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной 
интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в середине, в 
конце). Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 
   Грамматический строй речи. 

   Закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с 
прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. Совершенствовать 
умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения разных 
видов. 
   Связная речь 

   Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение отвечать на 
вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать развивать 
коммуникативно-речевые умения у детей. Продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, 
последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, использовать в пересказе 
выразительные средства, характерные для произведения. Совершенствовать умение составлять 
рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок. Продолжать учить детей составлять 
небольшие рассказы из личного опыта, творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять 
умение составлять рассказы и небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы 
высказывания (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 
разнообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания. 
   Подготовка детей к обучению грамоте. 

   Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на слова с 
указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять 
слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить детей с 
буквами; выкладывать слова из букв разрезной азбуки. 
   Интерес к художественной литературе 

   Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать положительные 
эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании произведений). 
   Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знакомить с 
разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями. 
   Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-
повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем) 
   Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях жанров 
литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, былина. 
   Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с опорой 
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на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; развитие 
поэтического слуха). 
   Поддерживать избирательные интересы детей  к  произведениям  определенного жанра и тематики. 
Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, описательных  
и метафорических загадок, сочинение текстов  сказочного  и  реалистического  характера,  создание 
рифмованных строк). 
    Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области «Речевое развитие» направлено  
на приобщение детей к ценностям: культура, красота, что предполагает: 
   - владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 
культурного поведения; 
   - воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
   Художественно-эстетическое развитие 
   От 1 года до 2 лет 

   В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
   от 1 года до 1 года 6 месяцев 

   - формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, подпеванием, 
движениями), желание слушать музыкальные произведения; 
   - создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 
   от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

   - развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 
реагировать на его содержание; 
   - обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 
интерес; 
   - поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставляя 
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 
   - развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 
звукоподражания и простейшие интонации; 
   - развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 
словам песни и характеру музыки. 
   От 2 лет до 3 лет 

   В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
   Приобщение к искусству: 

   - развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать радость) в 
процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного искусства, природой; 
   - интерес, внимание, любознательность, стремлению к эмоциональному отклику детей на 
отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей действительности;     
- развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к музыке (в 
процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному искусству (в 
процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-
прикладного искусства); 
   - познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и другими); 
   - поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, прибаутки); 
   - поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально 
содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за 
природными явлениями. 
   Изобразительная деятельность: 

   - воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно со взрослым 
и самостоятельно; 
   - развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 
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   - научить правильно держать карандаш, кисть; 
   - развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета разной формы, 
цвета (начиная с контрастных цветов); 
   - включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой;     
   - познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 
   - развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений 
искусства. 
   Конструктивная деятельность: 

   - знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на плоскости; 
   - развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей строить 
самостоятельно. 
   Музыкальная деятельность: 

   - воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения; 
   - приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 
вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. 
   Театрализованная деятельность: 

   - пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 
Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 
двор); 
   - побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 
фольклорных форм); 
   - способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками; 
   - развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них; 
   - способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 
   - создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 
   Культурно-досуговая деятельность: 

- создавать эмоционально-положительный климат в группе, обеспечение у детей чувства 
комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной работы детей с 
художественными материалами; 
- привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, забавах, 
развлечениях и праздниках; 
 - развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 
них; 
   - формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 
   От 3 лет до 4 лет 

   В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
    Приобщение к искусству: 

- продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию      произведений 
искусства (разглядывать и чувствовать); 
- воспитывать интерес к искусству; 
 - формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с  искусством; 
 - развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного 
декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного 
эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства; 
-     формировать патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе родного края, 
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к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности знакомить детей 
с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (музыке, изобразительном 
искусстве, театрализованной деятельности); 
 - готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.; 
- приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и дошкольных группах: исполнение 
танца, песни, чтение стихов. 
   Изобразительная деятельность: 

 - формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью;     
         -  формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у 
 детей эстетическое восприятие; 
- учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно- выразительных 
средств колористической, композиционной и смысловой трактовки; 
- учить детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 
их образную выразительность; 
- находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в 
рисунке, лепке, аппликации); 
- развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; отображать свои 
представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными 
средствами; 
- формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 
- вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и др.); 
- учить детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации; 
- знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) 
для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной трактовки художественных 
образов; 
- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству 
   Конструктивная деятельность: 
- совершенствовать у детей конструктивные умения; 
- учить детей различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание); 
 - учить детей использовать в постройках детали разного цвета. 
   Музыкальная деятельность: 

 - развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 
 - знакомить детей с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 
 - формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое настроение в 
движении под музыку; 
- учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и 
характер; 
- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра. 
     Театрализованная деятельность: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 
проведения; 
- формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений; 
- формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
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спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 
- учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
- познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, театром 
теней, театром на фланелеграфе); 
- знакомить детей с приемами вождения настольных кукол;  
- учить сопровождать движения простой песенкой; 
- вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 
атрибутами как внешними символами роли; 
- формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-игровой 
деятельности; 
 - развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 
- формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 
спектаклях; 
- формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов                               действующих 
лиц в хорошо знакомых сказках. 
    Культурно-досуговая деятельность: 

- способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, обеспечивая 
эмоциональное благополучие и отдых; 
- учить организовывать свободное время с интересом;  
- создавать условия для активного и пассивного отдыха; 
- создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятельности;  
- развивать  интерес  к  просмотру  кукольных  спектаклей, прослушиванию музыкальных и 

литературных произведений; 
- формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 
- формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и развлечения. 
    От 4 лет до 5 лет 

   В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
   Приобщение к искусству: 

- продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в процессе ознакомления 
с произведениями разных видов искусства; развивать воображение, художественный вкус; 
- формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства; развивать 
отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей действительности; 
- развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности человека; познакомить 
детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, средствами выразительности 
разных видов искусства; 
- формировать понимание красоты произведений   искусства, потребность общения с                     искусством; 
- формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать театр, музей и 
др. 
- приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
- воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, края, в процессе ознакомления с 
различными видами искусства 
   Изобразительная деятельность: 

- продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам изобразительной 
деятельности; 
- продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности; 
- развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 
собственным опытом; 
   - продолжать у детей формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
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помощью рук; 
   - обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 
детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества; 
   - учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 
   - продолжать у детей формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации; 
   - закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь; 
   - приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола; 
   - поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 
мысли; поддерживать личностное творческое начало в процессе восприятия прекрасного и 
собственной изобразительной деятельности; 
   - развивать художественно-творческие способности у детей в различных видах изобразительной 
деятельности; 
   - создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей;  
                  - учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
   Конструктивная деятельность: 

   - продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина); 
   - учить детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала; 
   -  обучать конструированию из бумаги; 
   - приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
   Музыкальная деятельность: 

   - продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать  
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

- обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры; 
- воспитывать слушательскую культуру детей;  

                                                          -                                         развивать музыкальность детей; 
   - воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

- учить детей различать средства выразительности в музыке, различать звуки по высоте;      
   - поддерживать у детей интерес к пению; 
- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 
- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 
поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

      Театрализованная деятельность: 

   - продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 
   - формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой 
активности детей; 
   - продолжать учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, 
пантомимика); 

- активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, 
диалогическую речь; 
- познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей 
и др.); 
- формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 
характерные движения сказочных животных; 
- развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать нравственно – 
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эстетические и эмоциональные переживания; 
    - побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 
     Культурно-досуговая деятельность: 

    - развивать умение организовывать свободное время с пользой; 
- поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать красоту 
окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и пр.) и передавать это в 
различных видах деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной); 
- развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов страны; 
осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к художественной 
культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 
- приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в праздниках 
(календарных, государственных, народных); 

    - формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; воспитывать любовь к 
Родине; 

- развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности ребенка; 
- вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, концертах. 

   От 5 лет до 6 лет 

   В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
   Приобщение к искусству: 

   - продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей 
действительности, природе; 
   - развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 
суждений; 
   - формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными видами 
искусства духовно-нравственного содержания; 
   - формировать бережное отношение к произведениям искусства; 
   - активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 
предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 
   - развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 
осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 
   - продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего народа через 
творческую деятельность; 
   - учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, фотография); 
   - продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 
продолжать знакомить детей с архитектурой; 
   - расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, художественных 
промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 
   - учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для 
разных видов художественной деятельности; 
   - уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые работают в том 
или ином виде искусства; 
   - поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собственной 
творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 
   - организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 
   Изобразительная деятельность 

   - продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 
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- развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской  деятельности; 
- обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; 
- закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы; развивать у 
детей эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира; 
   - в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение; 
   - учить детей передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 
высоте, расположению относительно друг друга; 
   - совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 
творческие способности; 

      - развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 
      - поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения; 

  - обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей; 
  - инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных 
и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 
взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, 
луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов); 
   - продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (Городецкая 
роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), расширять представления о 
народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрешка, бирюльки); 

       - развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); 
   - поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 
   - формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

        Конструктивная деятельность: 

   - продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 
тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции; 

    - поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
       Музыкальная деятельность: 

- продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать жанры 
(песня, танец, марш); 
- развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, музыкальные 
инструменты; 
- формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве композиторов; 

    - продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
нее; 

   - продолжать развивать у детей музыкальные способности  детей:  звуковысотный,  ритмический,  
   тембровый, динамический слух; 

- развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 
выразительности; 
- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей; 

    - развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
     Театрализованная деятельность: 
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- знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, опера и 
пр.); 
- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и т.д.); 
-                                   развивать интерес к сценическому искусству; 
- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребенка; 
- развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнѐрские взаимоотношения; 
воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; развивать 
навыки действий с воображаемыми предметами; 
- способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, 
пантомима и пр.); 
- создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать инициативу 
изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 
       Культурно-досуговая деятельность: 

- развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формировать основы 
досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и пр.; 
- создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их использования 
в организации своего досуга; 
- формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 
- знакомить с историей возникновения праздников, учить бережно относиться к народным 
праздничным традициям и обычаям; 
- развивать интерес к участию в праздничных программах, и вызывать желание принимать участие в 
подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами и пр.); 
- формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных мероприятий 
(поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и пр.); 
- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями народов страны; 
воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и развлечениях; 
- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного образования в 
дошкольных группах и вне ее. 
   От 6 лет до 7 лет 

  В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
   Приобщение к искусству: 

- продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у детей 
предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 
- воспитывать любовь и чувство гордости за свою страну, в процессе ознакомления с разными 
видами искусства; 
- закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно-прикладное искусство, 
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 
- формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к культурному 
наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными видами и жанрами 
искусства; 
- формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с различными 
произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно- патриотического 
содержания; 
 - формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 
наследию своего народа; 
- закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей;  
- учить детей различать народное и профессиональное искусство; 
- формировать у детей основы художественной культуры; 
- расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; расширять знания детей о 
творчестве известных художников и композиторов; 
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- расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 
художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

    - организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
    Изобразительная деятельность: 

    - формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 
- развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 
любознательность; 
- обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 
рук по предмету; 
- продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 
- показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и 
по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 
они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 
произведений; 
- формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 
- воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 
- создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 
художественными материалами; 
- поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 
выразительным; 
- поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 
понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 
- продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию; 
- развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности;  
- продолжать развивать у детей коллективное творчество; 
- воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 
часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину; 

    - формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;  
   - вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа; 

- организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и тематических 
композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах); 

   Конструктивная деятельность: 

- учить детей видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение; 
- закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

    - развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; 
                                                                         - знакомить детей с различными видами конструкторов; 
    - знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и пр.; развивать у 
детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую 

 - конструктивную деятельность детей. 
   Музыкальная деятельность: 

     - воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна РФ; 
     - продолжать приобщать  детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально- эстетический  
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вкус; 
- развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 
- развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальную память; 
- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 
при восприятии музыки разного характера; 
- формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление 
эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окружающей 
действительности в музыке; 
- совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 
способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 
- развивать у детей навык движения под музыку; 
- обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; знакомить детей с элементарными 
музыкальными понятиями; 
- формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге. 
   Театрализованная деятельность: 
- продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей театра, его 
жанрами, устройством и профессиями; 
- продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 
- развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции декорации и 
персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и пр.); 
- продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с помощью 
мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 
- продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах (перчаточными, 
тростевыми, марионеткам и т.д.); 
- формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно оценивать 
действия персонажей в спектакле; 
- поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 
драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 
придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 
- поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях  
   Культурно-досуговая деятельность: 
- продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, творчество, 
самообразование); 
- развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру 
общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 
- расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание 
использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях (календарных, 
государственных, народных); 
- воспитывать любовь и уважение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки; 
- формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности; 
поощрять  желание  детей  посещать  объединения  дополнительного  образования  различной 
направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и пр.). 
   Решение задач воспитания в рамках образовательной области  «Художественно-эстетическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям: красота, культура, человек, природа , что 
предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и 
явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 
видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 
 - приобщение к традициями великому культурному наследию российского народа, 
шедевраммировойхудожественнойкультурысцельюраскрытияценностей«Красота»,«Природа»,«Культ
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ура»; 
- 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). 

 Физическое развитие 
    От 1 года до 2 лет 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
- формировать первоначальный двигательный опыт, создавать условия для последовательного 
становления первых основных движений в совместной деятельности педагога с ребенком; 
- создавать условия для сенсомоторной активности, развития функции равновесия и двигательной 
координации движений рук и ног, ориентировки в пространстве; 
- поддерживать интерес к выполнению физических упражнений; 
- укреплять здоровье ребенка, средствами физического воспитания, способствовать усвоению 
первых культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 
   От 2 лет до 3 лет 

   Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: обогащать 
двигательный опыт ребенка, обучая основным движениям (бросание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, 
бег, прыжки) общеразвивающим упражнениям, простым музыкально- ритмическим упражнениям; 
- развивать психофизические качества, координацию рук и ног, умение удерживать равновесие и 
ориентироваться в пространстве по зрительным и слуховым ориентирам; 
- формировать интерес и эмоционально-положительное отношение к физическим упражнениям, 
совместным двигательным действиям; 
- сохранять и укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, формировать 
культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, самостоятельности, воспитывать 
полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 
      От 3 лет до 4 лет 

   Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:  
- продолжать обогащать двигательный опыт ребенка разнообразными движениями 
активизировать двигательную деятельность, обучая строевым упражнениям, основным движениям, 
общеразвивающим и спортивным упражнениям, музыкально-ритмическим упражнениям, 
подвижным играм; 
- развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, равновесие, 
гибкость; 
- формировать интерес и положительное отношение к физическим упражнениям, самостоятельность, 
умение согласовывать свои действия с движениями других детей; 
- сохранять и укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, закреплять 
культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщать к здоровому образу 
жизни, формируя полезные привычки. 
    От 4 лет до 5 лет 

   Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:  
- продолжать обогащать двигательный опыт ребенка, создавать условия для оптимальной 
двигательной деятельности обучая техничному выполнению разнообразных физических 
упражнений, музыкально-ритмических упражнений в разных формах двигательной деятельности; 
- продолжать учить быстро и самостоятельно ориентироваться в пространстве, выполнять движения 
скоординировано, согласованно, сохранять правильную осанку; 
- формировать психофизические качества, координацию, гибкость, меткость; 
- воспитывать волевых качества, произвольность, стремление соблюдать правила в подвижных 
играх, проявлять творчество и самостоятельность при выполнении физических упражнений; 
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- воспитывать интерес и положительное отношение к физическим упражнениям, разным формам 
двигательной деятельности; 

    - сохранять и укреплять здоровье ребенка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-
двигательный аппарат, иммунитет средствами физического воспитания; 
    - формировать представления о факторах, влияющих на здоровье; 
    - воспитывать полезные привычки, осознанное отношение к здоровью. 
    От 5 лет до 6 лет 

    Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
- продолжать обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной 
деятельности, развивая умения технично, осознанно, активно, скоординировано, точно, 
дифференцируя мышечные усилия, выполнять физические и музыкально-ритмические 
упражнения, осваивать элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки; 
- развивать психофизические качества, координацию, равновесие, гибкость, меткость, 
самоконтроль, самостоятельность, творчество при выполнении движений; 
- учить соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде, согласовывать 
действия свои и других детей, ориентироваться в пространстве; 
- воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и 
спортивных играх и упражнениях; 
- формировать представления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 
- сохранять и укреплять здоровье ребенка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-
двигательный аппарат, иммунитет средствами физического воспитания; 
- расширять представления о здоровье и его ценности, факторах, влияющих на здоровье, туризме 
как форме активного отдыха; 
- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, 
учить осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в двигательной 
деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий 

       От 6 лет до 7 лет 

   Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:  
- продолжать  обогащать  двигательный  опыт,  развивать  умения технично, точно,  осознанно, 
активно, скоординировано, выразительно, выполнять физические упражнения, осваивать 
туристские навыки; 
- развивать психофизические качества, самоконтроль, самостоятельность, творчество при 
выполнении движений, ориентировку в пространстве; 
- воспитывать стремление соблюдать правила в подвижной игре, учить самостоятельно их 
организовывать и проводить, взаимодействовать в команде; 
- воспитывать патриотические чувства, нравственно-волевые качества гражданскую 
идентичность в двигательной деятельности; 

    - формировать осознанную потребность в двигательной активности; 
- сохранять и укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, расширять и 
уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, 
туризме, как форме активного отдыха, физкультуре и спорте, спортивных достижениях, правилах 
безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении туристских прогулок и 
экскурсий; 
- воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 
стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено 
на приобщение детей к ценностям: жизнь, здоровье, что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 
культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим 
нормам и правилами; 
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  - воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 
   2.8.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

   Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольных групп. 
   В дошкольных группах используются следующие виды и формы работы с семьей: 

 родительское собрание; 
 педагогические лектории; 
 родительские конференции; 
 круглые столы; 
 родительские клубы, клубы выходного дня; 
 мастер-классы. 

   Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста является «установление доверительного делового контакта» между семьей                        и 
дошкольными группами. Для достижения этой цели важно осуществлять дифференцированный 
подход в работе с семьей, в зависимости от образовательных потребностей родителей (законных 
представителей) в отношении ребенка и их воспитательных установок и позиции, выстраивание 
профессионального диалога с родителями. 
   В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки и психолого-
педагогической помощи родителям (законным представителям) в воспитании и обучении детей, 
охране и укреплении их здоровья. Изучение ребенка и его семьи позволяет выявить актуальную или 
потенциальную проблему, разработать или подобрать методы работы над ее устранением. В этом 
случае сочетаются просветительские, консультативные и обучающие направления работы педагогов 
дошкольных групп. При этом учитывается мера готовности родителей (законных представителей) к 
сотрудничеству. 
   Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с 
педагогами и готовы принимать профессиональную помощь, корректно вовлекаем  непосредственно 
в образовательную деятельность, поддерживаем образовательные инициативы семьи, например, 
посредством создания совместных с ними образовательных проектов. Через  вовлечение родителей 
(законных представителей) в образовательную деятельность более эффективно решаются 
просветительские, консультативные и обучающие задачи. 
   Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют особого внимания и иных 
методов работы. Деловое доверительное взаимодействие родителей с педагогами дошкольных групп 
становится особенно актуальным в ситуациях, когда у ребенка наблюдаются трудности в освоении 
образовательной программы. Важно, чтобы у семьи возникла потребность в оказании содействия 
педагогам в решении образовательных задач, в создании благоприятных и эмоционально 
комфортных условий для его развития в дошкольных группах. Приоритетными на начальном этапе в 
построении взаимодействия с такими родителями (законными представителями) являются 
просветительские и консультативные задачи. 
   Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
целесообразно использовать специально разработанные дидактические материалы для занятия с 
детьми в семье. Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 
рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком. 
   Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 
дошкольными группами является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 
искать подходящие возможности и пути их решения. В диалоге проходит консультирование 
родителей (законных представителей) по поводу оптимальной стратегии и тактики образования 
конкретного ребенка, а также согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны        
дошкольных групп и семьи. 
   В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 
родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 
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ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольных 
групп. 
   Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада дошкольных групп, в которой строится воспитательная работа. 
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности дошкольных групп в построении 
сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Групповые формы работы: 

- родительский комитет дошкольных групп, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей; 
- педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов; 
- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей 
дошкольного возраста; 
- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы, посвященные обсуждению 
интересующих родителей вопросов воспитания; 
- виртуальные консультации психологов и педагогов. 
Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка дошкольного возраста; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с воспитанием ребенка; 
- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации 
проектов и мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 
воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
   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, к своим правам и обязанностям;  
-  окружающей природе;  
-  миру искусства и литературы;  
-  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село, наша 
страна, День Земли, Космос, День защиты детей, 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 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 
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теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в образовательных целях и задачах в 
различных образовательных областях, подборе материалов, находящихся в группе в центрах 
развивающей предметно-пространственной среды.  
   Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  
   Культурно-досуговая деятельность и календарно-тематическое планирование может изменяться в 
зависимости от контингента детей, направленности групп. План культурно- досуговой деятельности 
и тематический план утверждается на 1 сентября учебного года.  

Традиции и праздники  
№ 
п/п 

Мероприятие Участники Время 
проведения 

1 Музыкально-спортивное развлечение, посвящённое  Дню Знаний старшая 
группа 

сентябрь 

2 Праздник «Осенняя мозаика» обе группы сентябрь 
3 День рождения группы обе группы октябрь 
4 Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в России) старшая 

группа 
ноябрь 

5 Новогодний карнавал обе группы декабрь 
6 День защитника Отечества старшая 

группа 
февраль 

7 «Моя любимая мама» старшая 
группа 

март 

8 «Спасибо за мир, за Победу - спасибо!» старшая 
группа 

май 

9 «Папа, мама, я – спортивная семья» обе группы май 
10  Выпускной «До свидания, детский сад!» старшая 

группа 
май 

11 День защиты детей обе группы июнь 
12 Досуг «Моя семья» (посвящённый Дню любви, семьи и 

верности) 
старшая 
группа 

июнь 

13 Еженедельные тематические досуги и развлечения обе группы в течение 
года 

14 День именинника (дни рождения детей) обе группы в течение 
года 

   Все события носят воспитательный и обучающий характер. 
   Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл образовательной работы на 
основе традиционных ценностей российского общества.  
   В дошкольных группах используются различные виды совместной деятельности в образовательных 
ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной программе воспитания16: 
   Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана в разделе 2.3. Программы. 
«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик и в разделе 2.4. 
Программы «Способы и направления поддержки детской инициативы 
   Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в соответствии с возрастными 
возможностями и интересами детей, с учетом тематического плана. 
   2.8.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

   Организация РППС описана в разделе 3.2. Программы.  
   В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС присутствуют знаки и 
символы Российского государства (флаг, герб, портрет Президента). 

                                                           
16 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 25. 
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   Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие ценность семьи, 
безопасность и т.д. и т.п.) превносятся в среду в соответствии с тематическим планом образовательной 
работы группы, темой недели, событиями и мероприятиями и т.д. 
     Вся среда дошкольных групп гармонична и эстетически привлекательна. 
   При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию отечественных и 
территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 
задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 
требованиям безопасности. 
    2.8.3.7. Социальное партнерство. 

   Социальное партнерство описано в п. 1.1.4. Программы «Значимые для разработки и реализации 
Программы характеристики». 
   2.8.5. Организационный раздел Программы воспитания 
   2.8.5.1. Кадровое обеспечение. 

   В дошкольных группах образовательная деятельность строится на основе основополагающего 
принципа дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый образовательный 
процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, 
решают как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Поэтому воспитанием 
детей занимаются все сотрудники дошкольных групп от педагогов и руководителя до обслуживающего 
персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  
   Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 
означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 
идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 
поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 
комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее 
внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 
качеств. 
   Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 
воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 
неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние существенно отличаться. Это 
обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 
различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 
   Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 
процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 
двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 
воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 
обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 
распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 
   Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть 
представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 
эффективного протекания; 
- использование необходимых приемов стимулирования активности воспитанников; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 
   Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 
конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 
чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, 
трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 
тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 
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как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность детей, характер сложившихся 
взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 
деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 
другая, строится на основе переработки поступающей информации. 
   Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива 
и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 
средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 
признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов 
дошкольных групп направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 
гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 
   При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 
дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 
- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной 
жизненной позиции. 
   Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и 
психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития 
личности ребенка. 
   Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 
процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 
должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

 

Заместитель 
директора по УВР 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне дошкольных групп; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в дошкольных группах за 
учебный год; 
- планирует воспитательную деятельность в дошкольных группах на учебный 
год, включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 
– регулирование воспитательной деятельности в дошкольных группах; 
– контроль за исполнением управленческих решений; 
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
- организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; 
- организационно-координационная работа при проведении общих 
воспитательных мероприятий; 
- участие воспитанников в конкурсах и т.д.; 
- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 
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педагогических инициатив; 
- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 
инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
- стимулирование активной  воспитательной работы 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований воспитанников; 
- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
– подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов за 
активное участие в воспитательном процессе. 

Инструктор по 
физической 
Культуре, 
музыкальный 
руководитель 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа-, физической 
культурой; 
- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций дошкольных групп; 
– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 
- внедрение здорового образа жизни; 
– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 
новых технологий образовательного процесса; 
–организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых районными и 
другими структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший 
воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 
трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего 
школьника 

   2.8.5.2. Нормативно-методическое обеспечение 

   Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с РПВ, не предусмотрено. 
   В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе общей образовательной 
деятельности используются пособия, способствующие воспитанию в детях нравственных основ 
личности в соответствии с целью Программы, обозначенной в целевом разделе. 
   Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 
программы воспитания в дошкольных группах включает: 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 
Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

3. Федеральная образовательная программа дошкольного образования  
4. План работы на учебный год 
5. Календарный учебный график 
6. Рабочая программа воспитания  
7.  Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в дошкольных группах 
   2.8.5.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

   Особых требований, связанных с введением РПВ, к условиям работы с особыми категориями детей 
не предусматривается, поскольку нравственные ценности для всех детей в нашей стране одинаковые. 
   По своим основным задачам воспитательная работа в дошкольных группах не зависит от наличия 
(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 
   В основе процесса воспитания детей в дошкольных группах лежат традиционные ценности 
российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 
категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 
инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 
групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 
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другие категории. 
  Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 
независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 
социальную ситуацию развития. 

   Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 
ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
   - направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 
деятельности, средствеёреализации,ограниченныйобъемличногоопытадетейособыхкатегорий; 
   - формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 
образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 
условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 
   - создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 
дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 
укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 
   - доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 
статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 
условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 
образовательными потребностями; 
   - участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 
возраста с особыми образовательными потребностями. 
2.9. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  
   Содержательный раздел вариативной части Программы — части, формируемой участниками 
образовательных отношений, находится в полном соответствии с парциальной программой и 
обеспечивается следующими пособиями: 
   Цели:  

1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей.  

2. Создание комплексной системы коррекционно-развивающего психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, формирование и развитие личности ребенка, 
сопровождение семьи.  

   Задачи:  
1. Обеспечить освоение воспитанниками дошкольных групп обязательного   минимума 

содержания дошкольного образования.  
2. Обеспечить преемственность учебных программ внутри образовательного учреждения.  
3. Развивать умственные, коммуникативные и регулятивные способности детей.  
4. Создать условия для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  
5. Обеспечить коррекционно-развивающую, логопедическую помощь воспитанникам с 

нарушениями речи.  
6. Формировать готовность воспитанников к обучению на начальной ступени образования.  
7. Способствовать конструктивному сотрудничеству с семьями воспитанников для 

достижения наиболее качественных результатов в развитии ребенка.  
Юный эколог: Парциальная программа экологического воспитания (3-7 лет):  
 Николаева С. Н. Юный эколог: Парциальная программа экологического воспитания (3–7 лет). 
 Николаева С. Н. Экологическое воспитание в младшей группе детского сада (3-4 года).  
 Николаева С. Н. Экологическое воспитание в средней группе детского сада (4-5 лет).  
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 Николаева С. Н. Экологическое воспитание в старшей группе детского сада (5-6 лет).  
 Николаева С. Н. Экологическое воспитание в подготовительной  группе детского сада (6-7 лет).  
 Николаева С. Н. Картины из жизни диких животных (3-7 лет). 
 Николаева С. Н. Картины из жизни домашних животных (3-7 лет).  
 Николаева С. Н. Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет). 
 Плакаты к парциальной программе «Юный эколог»: «Вода в природных явлениях», «Где в природе 

есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как вода "работает" на человека», 
«Как дерево дышит, питается, растет», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужна вода», «Кому 
нужны деревья в лесу», «Кто в море живет», «Кто долго обходится без воды», «Кто на болоте 
живет», «Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Пожар в лесу», «Этого не следует 
делать в лесу». 

Парциальная программа «Быстрый мяч» (5-7 лет):  
 Леукина А. П., Моисеева Е. В., Первойкин М. С., Чеменева А. А. Парциальная программа 

«Быстрый мяч». Мини-футбол для дошкольников (5-7 лет). 
Парциальная программа «Юные гимнасты» (5-7 лет):  
 Леукина А. П., Моисеева Е. В., Первойкин М. С., Чеменева А. А. Юные гимнасты. Система занятий 

для девочек 5-7 лет.  
 Леукина А. П., Моисеева Е. В., Первойкин М. С., Чеменева А. А. Юные гимнасты. Система занятий 

для мальчиков 5-7 лет. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

   3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
   Программа    предполагает    создание    следующих   психолого-педагогических    условий, 
обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.  
   1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.  
   2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки.  
   3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
   4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности.  
   5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
   6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста.  
   7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
   Психологическая работа с детьми осуществляется на основе психолого-медико-педагогического 
подхода, который выражается в следующем:  

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 
воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт воспитанников.  

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми.  
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   Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (педагогами, 
специалистами, родителями)  

3. Участие в ППк  щколы, сотрудничество с Центрами помощи детям.  
   Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с выявленной 
проблематикой индивидуально и малыми подгруппами, которые формируются на основе 
проведенного обследования детей, анализа личных дел и медицинских карт воспитанников.  
   Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога- психолога 
дошкольных групп, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 
развития и обучения каждого ребенка.  
   Цель: Обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности ребенка, сохранение и 
укрепление психологического здоровья детей, своевременное оказание психологической поддержки 
детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия.  
   Задачи:  

1. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития  
детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные достижения каждого ребенка и 
зону его ближайшего развития.  

2. Содействовать сохранению и укреплению психофизического здоровья детей и их 
эмоциональному благополучию.  

3. Выявлять детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности в 
освоении ФОП ДО, создавать оптимальные условия для их развития.  

4. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей 
через формы психологического просвещения.  

5. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 
коррекционно-развивающую помощь всем участникам образовательного процесса в решении 
психологических проблем.  

    Направления работы педагога – психолога:  
   - психологическая диагностика;  
   - психологическая профилактика;  
   - психологическая коррекция и развитие;  
   - психологическое консультирование;  
   - психологическое просвещение;  
   - работа с педагогами;  
   - работа с родителями  
   Планируемые результаты  
   При определении коррекционной работы в пространстве дошкольных групп учитывается, что 
каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 
общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 
отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации психолого - педагогического 
компонента коррекционной работы предусмотрено создание адаптированной образовательной 
программы, которая предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 
помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей 
с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Педагог-психолог 
обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 
образовательных программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии.  
   Любая коррекционная программа опирается прежде всего на актуальные потребности и 
особенности личности ребёнка (группы), с которым будет проводиться развивающая или 
коррекционная работа. Содержание и организация коррекционно – развивающей работы базируется 
на трёх основных положениях, которые педагог - психолог должен учитывать:  
   - содержание развивающей работы соответствует прежде всего тем компонентам психолого - 
педагогичекого статуса ребёнка (группы), формирование и полноценное развитие которых на данном 
возрастном этапе является наиболее актуальным;  
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   - содержание коррекционной работы соответствует прежде всего тем компонентам психолого - 
педагогического статуса ребёнка (группы), уровень развития и содержания которых не отвечает 
психолого - педагогическим и возрастным требованиям;  
   - развивающая и психокоррекционная работа проводится, прежде всего, по итогам проведения 
психодиагностики.  
   Каждый возрастной период развития определяет конкретные задачи, решению которых помогает 
педагог - психолог в процессе определения статуса ребёнка и планирования по результатам 
диагностики психологической развивающей или коррекционной работы.  
   На этапе дошкольного детства основными являются:  
   развивающие задачи:  
   - создание условий для благоприятного преодоления кризиса трёхлетнего возраста;  
   - создание условий для полноценной психологической адаптации к новым социально - 
педагогическим условиям дошкольных групп;  
   - развитие игровой деятельности как ведущей;  
   - создание условий для развития в игре навыка, совместной со взрослыми и сверстниками 
деятельности;  
   - создание условий для освоения социальных норм и правил;  
   - развитие коммуникативных навыков;  
   - создание условий для развития познавательных процессов в соответствии с возрастными 
нормами;  
   - развитие готовности к школе (интеллектуальное, мотивационное, волевое), создание предпосылок 
для овладения учебной деятельностью  
       коррекционные задачи:  
   - создание условий для адекватного поведения, коррекция нарушений поведения;  
   - коррекция эмоционально - волевых нарушений, связанных с особенностями семейного 
воспитания, нарушения адаптации к дошкольным группам, неблагоприятным преодоления кризиса 
трёхлетнего возраста и т.д.;  
   - коррекция интеллектуальных и физических нарушений, обусловленных особенностями 
нейропсихологического статуса ребёнка или ранней педагогической запущенностью  
        Результаты освоения программы  

    Ранний возраст:  

• успешная адаптация детей к условиям дошкольных групп; 
• сформировано положительное отношения к дошкольным группам;  
• снято эмоциональное напряжение, тревога, агрессия;  
• развиты игровые навыки;  
• произвольное поведение;  
• навыки взаимодействия детей друг с другом 

Младший возраст:  

• развито зрительное восприятие (цвет, форма, величина);  
• мышление, внимание, память, речь, общая и мелкая моторики;  
• сформированы навыки общения, эмпатии;  
• снято эмоциональное и мышечное напряжение;  
• повышена групповая сплочённость, уверенность 

Средний возраст (4-5 лет):  

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  
• мелкая моторика;  
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и 

т.д.;  
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;  
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 
Старший возраст (5-6 лет):  

• игровая деятельность;  



129 

 

• анализ продуктов деятельности; 
• коммуникативные навыки.  

       Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  
• зрительно-моторная координация;  
• составление сюжетного рассказа по серии картин;  
• понимание логико-грамматических конструкций;  
• установление причинно-следственных связей;  
• ориентировка на листе бумаги;  
• формирование позитивной мотивации к обучению.  

   Критерии результативности реализации программы  
- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм образовательного 
процесса на разных возрастных этапах;  
- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 
реализации основной общеобразовательной программы;  
- достижение необходимого  уровня  психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родительской общественности;  
- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни 
при определении итоговых результатов;  
- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация 
адаптированной образовательной программы и психологического сопровождения образовательного 
процесса;  
- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 
выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;  
-  сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  
- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
   Формирование предметно-пространственной развивающей образовательной среды дошкольных 
групп предусматривает соблюдение следующих принципов:  
   - информативности (предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и 
активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением);  
   - вариативности (которая определяется видом дошкольного образовательного учреждения  
   - общеобразовательным, содержанием воспитания,   культурными и художественными традициями, 
климатогеографическими особенностями);  
   - полифункциональности, (предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-
образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметно-развивающей среды);  
   - педагогической целесообразности, (предусмотрена необходимость и достаточность наполнения 
предметно-развивающей среды, а также обеспечена возможность самовыражения воспитанников, 
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка);  
   Комплексное оснащение воспитательно-образовательных отношений обеспечивает возможности:  
   - осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми;  
   - как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 
воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
   - построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с 
детьми.  
   В соответствии с основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности в каждой группе организована разнообразная игровая среда.  
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   Созданы условия для выявления и развития способностей воспитанников в любых формах 
образовательного процесса.  
   Предметно-пространственная среда дошкольных групп и организация воспитательно-
образовательного процесса учитывает национально-культурный, демографический, климатический 
компонент.  
   Оснащение центров активности в группах, музыкально-физкультурный зал и спортивная площадка 
обеспечивают эффективную и безопасную организацию самостоятельной деятельности 
воспитанников.  
   В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, издательской 
продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие закономерности развития ребенка на 
каждом возрастном этапе. Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности 
воспитанника, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 
дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально- художественная деятельности, восприятие художественной 
литературы), а также с целью активизации двигательной активности детей.  
   Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям.  
   Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о безопасности 
продукции, предназначенной для детей. Предпочтение отдается игрушкам, обладающим качествами:  
   - полифункциональностью (игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 
ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, воображения, 
знаковой символической функции мышления);  
   - возможностью применения игрушки в совместной деятельности (игрушка должна быть пригодна 
к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого как 
играющего партнера) и инициировать совместные действия - коллективные постройки, совместные 
игры;  
   - дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе способы обучения ребенка 
конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 
программированного контроля - некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки);  
   - принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством 
художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 
народным художественным творчеством.  
   Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, обеспечивают 
наглядное сопровождение воспитательно-образовательного процесса, реализуют возможность 
использования современных информационно-коммуникационных технологий.  
   Подробно развивающая предметно-пространственная среда (функциональные модули, содержание, 
модели, схемы) представлены в Паспорте РППС каждой возрастной группы.  
   Дошкольные группы самостоятельно определяют 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  

Участники  Оснащение  

Музыкально- 
физкультурный 

Утренняя гимнастика, 
музыкальные занятия, 
праздники, 
развлечения, концерты, 
приглашенные театры, 
театральная 
деятельность детей, 
физкультурные 
занятия, спортивные 
праздники и 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре, дети всех 
возрастных групп, 
родители 
воспитанников 

Учебно-методическое 
обеспечение музыкальных 
занятий, шкаф для 
используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала, музыкальный центр, 
магнитофон, пианино, 
разнообразные музыкальные 
инструменты для детей, набор 
аудио кассет с музыкальными 
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зал  

 

физкультурные досуги, 
развлечения, 
родительские собрания 
и прочие мероприятия 
с родителями и 
педагогами.  

произведениями, комплект 
различных видов театров, 
ширма для кукольного театра, 
детские и взрослые театральные 
костюмы, детские стулья.  
Спортивное оборудование для 
проведения физкультурных 
занятий, праздников, досугов и 
для развития основных видов 
движений в соответствии с 
образовательной программой; 
нетрадиционное физкультурное 
оборудование и др. 

Групповая 
комната 

Сенсорное развитие, 
развитие речи, 
познавательное 
развитие, поисково-
исследовательская 
деятельность, 
ознакомление с 
художественной 
литературой, 
художественно-
эстетическое развитие 
детей (музыка, ИЗО), 
развитие элементарных 
математических 
представлений, 
обучение грамоте, 
развитие элементарных 
историко-
географических 
представлений, 
самообслуживание, 
трудовая деятельность, 
самостоятельная 
творческая 
деятельность, 
ознакомление с 
природой, труд в 
природе, игровая 
деятельность 

Дети, педагоги - центр по сенсорному 
развитию детей (дидактические 
и развивающие игры на 
восприятие цвета, формы и 
величины, по развитию мелкой 
моторики); 
- центр развивающих игр на 
развитие психических функций 
– мышления, внимания, памяти, 
воображения; 
- учебно-дидактические 
материалы для проведения 
занятий по различным 
образовательным областям; 
- центр по ознакомлению детей 
с природой (календарь 
природы, картотека комнатных 
растений, оборудования для 
ухода за растениями и труда 
детей, картотека наблюдений в 
природе); 
центр детского 
экспериментирования 
(картотека опытов, раздаточный 
дидактический и наглядный 
материал); 
центр сюжетно-ролевых игр 
(атрибуты для игровой 
деятельности детей в 
соответствии с возрастом 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Школа», «Библиотека», 
«Стройка», «Ателье» и др. 
- литературно-речевой центр 
(художественная и 
познавательная литература, 
речевые развивающие игры, 
картотека словесных игр, 
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потешек, поговорок, загадок, 
артикуляционной гимнастики); 
- конструкторы из различных 
материалов для конструктивной 
деятельности детей; 
- театральный центр (различные 
виды театра би-ба-бо, на 
фланелеграфе для 
режиссёрской игры, 
пальчиковый театр, маски и 
костюмы); 
- детские музыкальные 
инструменты и музыкально-
дидактические игры; 
- центр то ИЗО-деятельности 
(альбомы, краски, карандаши, 
восковые мелки, уголь, 
пластилин, глина, картинки и 
предметы  художественно-
прикладного творчества и др.) 
- центр по ОБЖ для детей 
(иллюстрации по ОБЖ, 
атрибуты для проведения игр 
по правилам дорожного 
движения); 
- спортивный уголок 
(физкультурное оборудование 
для двигательной активности 
детей в группе и профилактике 
опорно-двигательного аппарата 
(ребристая доска, массажные 
коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики и пр., 
картотеки подвижных игр, 
физкультминуток, дыхательной 
гимнастики, пальчиковой 
гимнастики); 
- предметные и сюжетные 
игрушки 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 
Самообслуживание 

дети, воспитатели,  
мл. воспитатели 

Спальная мебель, массажные 
коврики для профилактики 
плоскостопия 

Приёмная Информационно-
просветительская 
работа с родителями. 
Самообслуживание 

дети, воспитатели, 
родители, 
мл. воспитатели 

Информационные стенды для 
просветительской работы с 
родителями, выставки детской 
продуктивной деятельности, 
наглядно-информационные 
материалы по разным 
направлениям образования и 
воспитания детей 

Медицинский 
блок 

Осуществление 
медицинской 

Медицинские 
работники 

Изолятор, оборудование для 
проведения 
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помощи детям и 
взрослым. 

Профилактические 
оздоровительные 
мероприятия и 
процедуры, 
медицинский 
мониторинг  

(антропометрия и т.п.) 

антропометрического 
мониторинга детей (ростомер, 
весы, динамометры, аппарат 
для измерения давления) и пр. 

Методический 
кабинет 

Осуществление 
методической 
помощи педагогам 
организация 
консультаций, 
семинаров, 
педагогических 
советов  

Педагоги и 
специалисты 
дошкольных групп  

Библиотека педагогической и 
методической литературы, 
библиотека периодических 
журналов «Справочник 
старшего воспитателя», 
«Дошкольное воспитание»,  
«Музыкальная палитра», 
«Справочник педагога-
психолога» и пр.), учебно-
дидактические пособия для 
проведения занятий с детьми, 
наборы развивающих игр, опыт 
работы педагогов, материалы 
консультаций, семинаров и 
педсоветов, иллюстративный 
материал, игрушки народных 
промыслов (Дымка, Городец, 
Гжель, Хохлома, Жостово, 
матрешки, богородские игрушки), 
тематические игрушки, муляжи и 
пр. 

   В   дошкольных   группах   в   соответствии   с   требованиями    программы    организована 
развивающая  предметно-пространственная   среда.  Имеется  все  необходимое оборудование для    
двигательной   деятельности   детей,   удовлетворения   их познавательной активности и личных      
интересов,    также    имеется    весь    необходимый   методический  материал   для осуществления 
образовательной, самостоятельной и совместной деятельности в соответствии с возрастом.  
   Все пространство групп разделено на зоны, которые распределены по центрам развития: игровой, 
литературный, сенсорный, центр конструктивной деятельности, изобразительный, оздоровительный, 
центр экспериментирования, природы, музыкальный, трудового воспитания, эмоционального 
развития.  
   Развивающая предметно-пространственная среда в группах достаточно насыщенная, 
разнообразная, меняющаяся, мобильная, соответствует возрасту и интересам детей, доступна, 
безопасна, эстетично оформлен. Также дошкольные группы обеспечены как общим, так и 
специфичным материалом для девочек и мальчиков.  
   Предметно-пространственная среда дошкольных групп обновляется и пополняется с учетом 
принципа интеграции образовательных областей (материалы и оборудование для одной 
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей).  
   При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают: количество 
воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений, гендерный состав группы, 
реализацию приоритетных направлений.  
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   Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми и 
ведущей деятельностью для них является игра.  
   Традиционно в группах оснащены следующие центры деятельности:  

• Музыкальный центр;  
• Игровой центр (с учетом гендерной специфики);  
• Речевой центр;  
• Центр науки и природы;  
• Центр безопасности;  
• Сенсомоторный центр;  
• Центр изобразительной деятельности;  
• Центр театрализации;  
• Уголок будущего школьника (в старшей группе); 
• Уголок России (в старшей группе).  

   Оборудование для продуктивной деятельности представлено материалами для изобразительной 
деятельности и конструирования общего назначения:  

- набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, 
лепки и аппликации;  

- оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов 
разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

   Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 
исследования в реальном действии и образно-символический материал:  

- оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 
различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и 
природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и 
учатся различным способам их упорядочивания;  

- группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными 
пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

   Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега 
и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 
общеразвивающих упражнений.  
   Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически пополняется и обновляется 
в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями силами коллективов групп и 
родительской общественности.  
   Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, мощно 
обогащающий развитие детей. РППС дошкольных групп выступает основой для разнообразной, 
разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка                       
деятельности. 
   Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство 
специально организованного пространства как внешнего (территория дошкольных групп), так и 
внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные 
пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов 
для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 
учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 
   В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей 
и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной 
программы. 
   РППС Организации создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 
помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 
решению. 
   При проектировании РППС коллектив дошкольных групп учитывает: 
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   - местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 
климатические условия, в которых находится Организация; 
   - возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание воспитания 
и образования; 
   - задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
   - возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников дошкольных групп, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
   С учетом возможности реализации образовательной программы дошкольных групп в различных 
организационных моделях и формах РППС должна соответствовать: 
- требованиям ФГОС ДО; 
- образовательной программе; 
- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в дошкольных 
группах;  
- возрастным особенностям детей; 
- воспитывающему характеру образования детей в дошкольных 
группах; 
-  требованиям безопасности и надежности. 
   Определяя наполняемость РППС, коллектив дошкольных групп учитывает целостность 
образовательного процесса и включает необходимое для реализации содержания каждого из 
направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО. 
   РППС дошкольных групп обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 
коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, 
двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 
   В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть; 
- содержательно-насыщенной;  
- трансформируемой;  
- полифункциональной;  
- доступной;  
- безопасной. 
   Предметно-пространственная среда в дошкольных группах обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 
вспомогательных сотрудников. 
    В дошкольных группах созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для 
этого в групповых и прочих помещениях Организации имелось                                                 оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий  в образовательном процессе. Обеспечено 
подключение всех групповых, а также иных помещений дошкольных групп к сети Интернет с 
учетом регламентов  безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 
компьютерных игр.             В оснащении РППС   дошкольных групп использованы элементы цифровой 
образовательной среды: интерактивные площадки как - пространство сотрудничества и 
творческой самореализации ребенка и взрослого (роботизированные и технически   игрушки и др.) 
   Для детей с ОВЗ в дошкольных группах созданы условия чтобы заниматься разными видами 
деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях достаточно 
места для специального оборудования. 
   Формирование предметно-пространственной развивающей образовательной среды дошкольных 
групп предусматривает соблюдение следующих принципов:  
- информативности (предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и 
активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением);  
- вариативности   
- общеобразовательным, содержанием воспитания,   культурными и художественными традициями, 
климатогеографическими особенностями);  



136 

 

- полифункциональности, (предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-
образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметно-развивающей среды);  
- педагогической целесообразности, (предусмотрена необходимость и достаточность наполнения 
предметно-развивающей среды, а также обеспечена возможность самовыражения воспитанников, 
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка);  
   Комплексное оснащение воспитательно-образовательных отношений обеспечивает возможности:  
- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми;  
- как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 
воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с 
детьми.  
   В соответствии с основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности в каждой группе организована разнообразная игровая среда.  
   Созданы условия для выявления и развития способностей воспитанников в любых формах 
образовательного процесса.  
   Предметно-пространственная среда дошкольных групп и организация воспитательно-
образовательного процесса учитывает национально-культурный, демографический, климатический 
компонент.  
   Оснащение центров активности в группах, музыкально-физкультурный зал и спортивная площадка 
обеспечивают эффективную и безопасную организацию самостоятельной деятельности 
воспитанников.  
   В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, издательской 
продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие закономерности развития ребенка на 
каждом возрастном этапе. Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности 
воспитанника, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 
дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально- художественная деятельности, восприятие художественной 
литературы), а также с целью активизации двигательной активности детей.  
   Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям.  
   Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о безопасности 
продукции, предназначенной для детей. Предпочтение отдается игрушкам, обладающим качествами:  
- полифункциональностью (игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 
ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, воображения, 
знаковой символической функции мышления);  
- возможностью применения игрушки в совместной деятельности (игрушка должна быть пригодна к 
использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого как 
играющего партнера) и инициировать совместные действия - коллективные постройки, совместные 
игры;  
- дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе способы обучения ребенка 
конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 
программированного контроля - некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки);  
- принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством 
художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 
народным художественным творчеством.  
   Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, обеспечивают 
наглядное сопровождение воспитательно-образовательного процесса, реализуют возможность 
использования современных информационно-коммуникационных технологий.  
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   Дошкольные группы самостоятельно определяют 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  Участники  Оснащение  

Музыкально- 
физкультур-
ный зал  

 

Утренняя гимнастика, 
музыкальные занятия, 
праздники, развлечения, 
концерты, приглашенные 
театры, театральная 
деятельность детей, 
физкультурные занятия, 
спортивные праздники и 
физкультурные досуги, 
развлечения, родительские 
собрания и прочие 
мероприятия с родителями и 
педагогами.  

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре, дети 
всех 
возрастных 
групп, 
родители 
воспитанников 

Учебно-методическое 
обеспечение музыкальных 
занятий, шкаф для 
используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала, музыкальный центр, 
магнитофон, пианино, 
разнообразные музыкальные 
инструменты для детей, набор 
аудио кассет с музыкальными 
произведениями, комплект 
различных видов театров, 
ширма для кукольного театра, 
детские и взрослые театральные 
костюмы, детские стулья.  
Спортивное оборудование для 
проведения физкультурных 
занятий, праздников, досугов и 
для развития основных видов 
движений в соответствии с 
образовательной программой; 
нетрадиционное физкультурное 
оборудование и др. 

Групповая 
комната 

Сенсорное развитие, 
развитие речи, 
познавательное развитие, 
поисково-исследовательская 
деятельность, ознакомление с 
художественной 
литературой, художественно-
эстетическое развитие детей 
(музыка, ИЗО), развитие 
элементарных 
математических 
представлений, обучение 
грамоте, развитие 
элементарных историко-
географических 
представлений, 
самообслуживание, трудовая 
деятельность, 
самостоятельная творческая 
деятельность, ознакомление с 
природой, труд в природе, 
игровая деятельность 

Дети, педагоги - центр по сенсорному 
развитию детей (дидактические 
и развивающие игры на 
восприятие цвета, формы и 
величины, по развитию мелкой 
моторики); 
- центр развивающих игр на 
развитие психических функций 
– мышления, внимания, памяти, 
воображения; 
- учебно-дидактические 
материалы для проведения 
занятий по различным 
образовательным областям; 
- центр по ознакомлению детей 
с природой (календарь 
природы, картотека комнатных 
растений, оборудования для 
ухода за растениями и труда 
детей, картотека наблюдений в 
природе); 
центр детского 
экспериментирования 
(картотека опытов, раздаточный 
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дидактический и наглядный 
материал); 
центр сюжетно-ролевых игр 
(атрибуты для игровой 
деятельности детей в 
соответствии с возрастом 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Школа», «Библиотека», 
«Стройка», «Ателье» и др. 
- литературно-речевой центр 
(художественная и 
познавательная литература, 
речевые развивающие игры, 
картотека словесных игр, 
потешек, поговорок, загадок, 
артикуляционной гимнастики); 
- конструкторы из различных 
материалов для конструктивной 
деятельности детей; 
- театральный центр (различные 
виды театра би-ба-бо, на 
фланелеграфе для 
режиссёрской игры, 
пальчиковый театр, маски и 
костюмы); 
- детские музыкальные 
инструменты и музыкально-
дидактические игры; 
- центр то ИЗО-деятельности 
(альбомы, краски, карандаши, 
восковые мелки, уголь, 
пластилин, глина, картинки и 
предметы  художественно-
прикладного творчества и др.) 
- центр по ОБЖ для детей 
(иллюстрации по ОБЖ, 
атрибуты для проведения игр 
по правилам дорожного 
движения); 
- спортивный уголок 
(физкультурное оборудование 
для двигательной активности 
детей в группе и профилактике 
опорно-двигательного аппарата 
(ребристая доска, массажные 
коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики и пр., 
картотеки подвижных игр, 
физкультминуток, дыхательной 
гимнастики, пальчиковой 
гимнастики); 
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- предметные и сюжетные 
игрушки 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 
Самообслуживание 

дети, 
воспитатели,  
мл. 
воспитатели 

Спальная мебель, массажные 
коврики для профилактики 
плоскостопия 

Приёмная Информационно-
просветительская работа с 
родителями. 
Самообслуживание 

дети, 
воспитатели, 
родители, 
мл. 
воспитатели 

Информационные стенды для 
просветительской работы с 
родителями, выставки детской 
продуктивной деятельности, 
наглядно-информационные 
материалы по разным 
направлениям образования и 
воспитания детей 

Медицинский 
блок 

Осуществление 
медицинской помощи 
детям и взрослым. 

Профилактические 
оздоровительные 
мероприятия и процедуры, 
медицинский мониторинг  

(антропометрия и т.п.) 

Медицинские 
работники 

Изолятор, оборудование для 
проведения 
антропометрического 
мониторинга детей (ростомер, 
весы, динамометры, аппарат 
для измерения давления) и пр. 

Методический 
кабинет 

Осуществление 
методической помощи 
педагогам организация 
консультаций, семинаров, 
педагогических советов  

Педагоги и 
специалисты 
дошкольных 
групп  

Библиотека педагогической и 
методической литературы, 
библиотека периодических 
журналов «Справочник 
старшего воспитателя», 
«Дошкольное воспитание»,  
«Музыкальная палитра», 
«Справочник педагога-
психолога» и пр.), учебно-
дидактические пособия для 
проведения занятий с детьми, 
наборы развивающих игр, опыт 
работы педагогов, материалы 
консультаций, семинаров и 
педсоветов, иллюстративный 
материал, игрушки народных 
промыслов (Дымка, Городец, 
Гжель, Хохлома, Жостово, 
матрешки, богородские игрушки), 
тематические игрушки, муляжи и 
пр. 

   В   дошкольных   группах   в   соответствии   с   требованиями    программы    организована 
развивающая  предметно-пространственная   среда.  Имеется  все  необходимое оборудование для    
двигательной   деятельности   детей,   удовлетворения   их познавательной активности и личных      
интересов,    также    имеется    весь    необходимый   методический  материал   для осуществления 
образовательной, самостоятельной и совместной деятельности в соответствии с возрастом.  
   Все пространство групп разделено на зоны, которые распределены по центрам развития: игровой, 
литературный, сенсорный, центр конструктивной деятельности, изобразительный, оздоровительный, 
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центр экспериментирования, природы, музыкальный, трудового воспитания, эмоционального 
развития.  
   Развивающая предметно-пространственная среда в группах достаточно насыщенная, 
разнообразная, меняющаяся, мобильная, соответствует возрасту и интересам детей, доступна, 
безопасна, эстетично оформлен. Также дошкольные группы обеспечены как общим, так и 
специфичным материалом для девочек и мальчиков.  
   Предметно-пространственная среда дошкольных групп обновляется и пополняется с учетом 
принципа интеграции образовательных областей (материалы и оборудование для одной 
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей).  
   При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают: количество 
воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений, гендерный состав группы, 
реализацию приоритетных направлений.  
   Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми и 
ведущей деятельностью для них является игра.  
   Традиционно в группах оснащены следующие центры деятельности:  
- музыкальный центр;  
- игровой центр (с учетом гендерной специфики);  
- речевой центр;  
- центр науки и природы;  
- центр безопасности;  
- сенсомоторный центр;  
- центр изобразительной деятельности;  
- центр театрализации;  
- уголок будущего школьника (в старшей группе); 
- уголок России (в старшей группе).  
   Оборудование для продуктивной деятельности представлено материалами для изобразительной 
деятельности и конструирования общего назначения:  
- набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, лепки и 
аппликации;  
- оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов 
разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  
   Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 
исследования в реальном действии и образно-символический материал:  
- оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные 
материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные объекты, в 
процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их 
упорядочивания;  
- группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными пособиями, 
репрезентирующими детям мир вещей и событий.  
   Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега 
и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 
общеразвивающих упражнений.  
   Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически пополняется и обновляется 
в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями силами коллективов групп и 
родительской общественности.  
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 
В дошкольных группах создать материально-технические условия, обеспечивающие:  
1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 
образования. 
2. Выполнение дошкольными группами требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов к:  
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- условиям размещения дошкольных групп, осуществляющих образовательную деятельность; 
-  оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию;  
- естественному и искусственному освещению помещений;  
- отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации;  
- организации питания; 
- медицинскому обеспечению; 
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
- организации режима дня; 
- организации физического воспитания;  
-   личной гигиене персонала; 
3.Выполнение дошкольными группами требований пожарной безопасности и электробезопасности. 
4.Выполнение коллективом дошкольных групп требований по охране здоровья обучающихся и 
охране труда                                   работников дошкольных групп. 
5.Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- 
инвалидов к объектам инфраструктуры дошкольных групп. 
   При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ коллектив  дошкольных групп  
учитывает особенности их физического и психического развития. 
   Дошкольные группы оснащены полным набором оборудования для различных видов детской 
деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 
территорией. 
   Дошкольные группы имеют необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 
деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
- учебно-методический комплект Программы образования; 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
взрослых и других детей; 
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста, содержания Программы образования; 
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 
- административные помещения, методический кабинет; 
- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 
помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в 
том числе медицинский кабинет; 
- оформленная территория. 
   Программа образования предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 
   Программой образования предусмотрено также использование дошкольными группами 
обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет. 
   При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 
руководствоваться нормами законодательства РФ, в том числе в части предоставления приоритета 
товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
юридическими лицами. 
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   Состояние и содержание территории, здания и помещений дошкольных групп соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 
труда воспитанников и работников.  
   Имеются помещения и необходимое оснащение для питания воспитанников, а также для хранения 
и приготовления пищи; для качественного горячего питания воспитанников в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  
   В дошкольных группах оснащены кабинеты: медицинский, педагога-психолога и учителя - 
логопеда, музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка с необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем.  
   Для организации образовательной деятельности в процессе  различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) служат групповые ячейки и кабинеты специалистов.  
   В каждой группе и музыкально-физкультурном зале имеется здоровьесберегающее оборудование 
(зрительные тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические 
установки, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении).  
   Оздоровительную, развивающую и воспитательную работу осуществляет необходимый (в расчете 
на количество воспитанников) состав специалистов: воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре.  
   Территория дошкольных  групп благоустроена:  имеет все необходимое оборудование для прогулок 
воспитанников и озеленение.  
   Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме:  
   - создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  
   - использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  
   - проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результаты 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  
   - осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  
   - осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.  
   Методическое обеспечение образовательного процесса:  
   В дошкольных группах постоянно пополняется, обновляется, структурируется и каталогизируются 
методические материалы с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  
   Основными задачами методической службы учреждения являются:  
   - оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников дошкольных 
групп;  
   - удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 
педагогических работников;  
   - создание условий для осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников;  
   - оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 
процесса;  
   - содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 
развития дошкольного образования.  
   Оборудование помещений дошкольных групп должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 
детей, игрушки – обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
   Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  
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   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
   Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса.  

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
  Состояние и содержание территории, здания и помещений дошкольных групп соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 
труда воспитанников и работников.  
   Имеются помещения и необходимое оснащение для питания воспитанников, а также для хранения 
и приготовления пищи; для качественного горячего питания воспитанников в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  
   В дошкольных группах оснащены кабинеты: медицинский, педагога-психолога и учителя - 
логопеда, музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка с необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем.  
   Для организации образовательной деятельности в процессе  различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) служат групповые ячейки и кабинеты специалистов.  
   В каждой группе и музыкально-физкультурном зале имеется здоровьесберегающее оборудование 
(зрительные тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические 
установки, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении).  
   Оздоровительную, развивающую и воспитательную работу осуществляет необходимый (в расчете 
на количество воспитанников) состав специалистов: воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре.  
   Территория дошкольных  групп благоустроена:  имеет все необходимое оборудование для прогулок 
 воспитанников и озеленение.  
   Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме:  
   - создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  
   - использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  
   - проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результаты 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  
   - осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  
   - осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.  
Информационные интернет ресурсы:  

Федеральные органы управления образованием: 
   - Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 
   - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor/ 
Региональные и муниципальные органы управления образованием: 
Департамент образования Ярославской области www.depedu.yar.ru 
Управление образования Ярославского района  https://yamr.edu.yar.ru 
Федеральные информационно-образовательные ресурсы: 
   - Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
Издательства учебной литературы  
   - Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 
   - Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 
   - Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 
СМИ образовательной направленности  
   - Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 
   - Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-journal.ru 
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Методическое обеспечение; 

   Программа опирается в первую очередь на учебно-методический комплект (УМК) Инновационной 
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». УМК постоянно дорабатывается и обновляется. Полный 
актуальный список пособий, входящих в УМК «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» находится на сайте 
программы по ссылке: 

Сайт ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 
https://ordsh.ru/ 

 
   В дошкольных группах постоянно пополняется, обновляется, структурируется и каталогизируются 
методические материалы с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  
   Основными задачами методической службы учреждения являются:  
   - оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников дошкольных 
групп;  
   - удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 
педагогических работников;  
   - создание условий для осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников;  
   - оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 
процесса;  
   - содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 
развития дошкольного образования.  
   Оборудование помещений дошкольных групп должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 
детей, игрушки – обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
   Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  
   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
   Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса.  
3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 
произведений для реализации Федеральной программы. 

Примерный перечень художественной литературы 

   Вторая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

   Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у нашего кота…», 
«Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», «Пальчик- мальчик…», 
«Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…». 
   Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), «Колобок» (обработка 
К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обработка М.А. 
Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка 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 
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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»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 
    Первая младшая группа (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 маленька…», «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» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку 
построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской), «Лиса и 
заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» 
(обработка А.Н. Толстого). 
   Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); «В гостях у 
королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка 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. Зориной). 
   Произведения поэтов и писателей России 

   Поэзия. Аким  Я.Л.  «Мама»;  Александрова З.Н.  «Гули-гули»,  «Арбуз»;  Барто А.,  Барто П. 
«Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», 
«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, 
младенец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; 
Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала 
кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о 
мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова А. «У машины есть водитель»; Саконская Н.П. «Где 
мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», 
«Путаница». 
   Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; 
   Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и 
Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; Симбирская Ю.С. «По 
тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я. М. «Кубик на 
кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», «Тетя дала Варе меду», 
«Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», «Спала кошка на 
крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; 
Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. 
«Мойдодыр». 
   Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 
Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», 
«Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. 
Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», 
пер. Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят». 

Вторая младшая группа (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...», «Пальчик-
мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, 
сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-
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чикалочки...».  
   Русские народные сказки.  «Бычок – черный  бочок,  белые  копытца»  (обработка  М.  Булатова; 
«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской); 
«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха глаза 
велики» (обработка М. Серовой). 
   Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 
англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. 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. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-
молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница 
мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 
   Произведения поэтов и писателей России 

   Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 
Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 
«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка 
примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 
медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), 
«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. 
«Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. 
   «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 
царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- 
цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 
   Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 
Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из книг «Что я 
видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная 
птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о 
невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. 
«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; Толстой 
А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- 
Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не так». 
   Произведения поэтов и писателей разных стран 

   Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», пер. с 
укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 
«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 
Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя 
люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 
Маринова. 
   Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», 
пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 
Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 
чешск. Г. Лукина. 
   Средняя группа (4-5 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» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обработка И. 
Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова- Микитова); 
«Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. 
Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. 
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Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. Булатова). 
   Фольклор народов мира 

   Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Песня 
моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка К. 
Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 
   Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под 
ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. 
Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок 
Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 
   Произведения поэтов и писателей России 

   Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик»; 
Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов В.Д. 
«Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик…», «Посидим в тишине», С. Черный «Приставалка»; 
Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» 
(отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень 
вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской семье»); Есенин С.А. 
«Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 
Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 
«Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; 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 – 
милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий 
секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов Н.Н. «Ступеньки»; 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 романа 
«Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все 
похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. 
«Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! 
Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. 
«Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище». 
   Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как найти 
дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – 
колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. 
«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик», 
Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко М.М. 
«Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 
«Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. 
«Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; 
Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. «Собака шла 
по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец 
приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин 
Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 
   Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара 
Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что 
случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 
Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей». 
   Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; 
Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», 
пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 
Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова. 
   Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 
Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к 
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маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), 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), Лангройтер  Ю. «А дома  лучше!» (пер. В.Фербикова),  Мугур Ф. 
«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн 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. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. 
Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и 
его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. 
«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 
   Старшая группа (5-6 лет) 

   Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
   Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два братца…» 
(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, 
мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); 
«Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица 
Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / 
обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого 
/ обработка М. Булатова). 
   Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 
Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с 
чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. 
Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. 
сказок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 
   Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы 
не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 
«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. 
«Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. 
«Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, 
реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» 
(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о 
царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. 
«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные 
просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние 
листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 
злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, 
глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. 
«Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки 
для Елки. Зимняя книга». 
   Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», 
«Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар А.П «Чук и 
Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», 
«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 
рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 
«Дружок»,«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой 
ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник рассказов); 
Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. 
«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник 
рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 
«Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 
   Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 
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копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин календарь», 
«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные 
домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов 
П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», 
«Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов 
М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни 
слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; 
Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский 
К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 
   Произведения поэтов и писателей разных стран. 

   Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 
«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 
Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с 
азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); 
Фройденберг 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. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен),  
«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А.Ганзен), 
«Гадкий утѐнок» (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. датск. А. 
Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая 
глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес 
/ И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 
Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. 
Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 
Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия 
доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с 
англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); 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). 
   Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

   Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
    Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная»   (из   сборника   А.Н.   Афанасьева); 
«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. 
Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 
сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – 
семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 
Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 
    Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 
(обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
(обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 
    Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. 
из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 
Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый 
свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), 
«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), 
«Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.. 
    Произведения поэтов и писателей России. 

   Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 
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«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки», 
«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 
С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», «Пороша»; 
Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном 
герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и 
про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 
старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский 
М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   очарованье!..»   
(«Осень»),   «Зимнее   утро»;   Рубцов   Н.М.   «Про   зайца»;   Сапгир   Г.В. «Считалки»,   
«Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   Серова   Е.В. «Новогоднее»; 
Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; 
Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», 
«Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 
   Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьѐв Е.З. 
«Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. 
«Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. 
«Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», 
«Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. 
«Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», 
«Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения 
новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); 
Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; 
Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 
«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 
«Хлеб растет». 
   Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 
твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как 
Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 
«Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; 
Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-
Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

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. Андерсен 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 Королева» (пер. с 
датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т. «Щелкунчик и мышиный 
Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. 
Шустовой), «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. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, 
Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 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); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с 
нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 
Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных 
колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. 
«Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со 
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шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 
Примерный перечень музыкальных произведений 

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; «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; 
«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. 
Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. 
Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 
   Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, 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. Железнова 
   Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим палочками», 
рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; 
«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 
Бабаджан, И. Плакиды; 
   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. 
Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики 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. В. 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 («Пастушок», муз. А. 
Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 
(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», 
А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные 
моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. 
Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. 
Раухвергера. 

от 2 до 3 лет 

   Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», муз. С. 
Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 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; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; 
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 
   Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 
«Погремушка, 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. Ан. Александрова. 
   Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
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   Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор» Т. Казакова, «Котик и козлик» муз. Ц. Кюн. 
   Инсценирование песен. «Кошка и котёнок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 
Левиной; Компанейца. 

от 3 до 4 лет 

   Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. Майкапара; 
«Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», 
муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной;  «Зайчик», муз. Л. 
Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», 
муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Дождик 
и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. 
Слонова. 

Пение 

   Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с 
цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 
З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные 
   Песни. «Петушок» и   «Ладушки»,   рус.   нар. песни;   «Зайчик»,   рус.   нар. песня, обр. Н. 
Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 
«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной. 
   Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 
зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 
колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

   Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «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. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», 
муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 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. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; 
«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
   Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками»,   муз.   и сл.   В.   Антоновой;   «Пальчики и 
ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 
мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 
Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. 
нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 
«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 
   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. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 
Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», 
рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

   Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые   матрешки»,«Три   медведя». 
   Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и 
динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 
   Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   песню по 
картинке». 
   Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 
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от 4 лет до 5 лет 

   Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 
Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 
хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый наездник» (из 
«Альбома для юношества») Р. Шумана; «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. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- мурысонька», 
рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; 
   Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 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 медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 
«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 
Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 
Жилина; 
   Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 
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. Каргановой; «Танец с ложками» 
под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя; «Танец с 
платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 
   Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 
«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского 
   Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 
«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. 
Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 
Сидельникова. 
   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; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 
   Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», 
муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные 
   Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 
«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 памяти. «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 
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   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; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 
Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 
Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 

   Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-
воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка» 

   Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 
«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, 
сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; 

Песенное творчество 

   Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! 
Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 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; «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. 
мелодия, обр. Р. Рустамова. 
   Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 
Бургмюллера. 
   Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 
   Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 
«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; 
   Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки 
и снежинок», муз. Р. Глиэра 
   Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 
Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

   Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 
Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Найди 
игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 
   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 колокольчики». 
   Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «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. 
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   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-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 
вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова «Танец с 
саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. 
Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского 
(вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

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», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
   Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 
Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 
Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- солдат», 
муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский 
сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 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. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 
      Музыкально-ритмические движения 

   Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 
скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай и скрещивай флажки 
(«Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 
Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. 
Кишко). 
   Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 
   Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. 
Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», 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. Иванникова; «На горе-то калина», 
рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

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; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж 
как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

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 
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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, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха- 
цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 
   Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», 
рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний  праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 
муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 
танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 
перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 
   Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду 
ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 
Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 
песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

от 2 до 3 лет 

   Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; В. Чижов 
к книге А. Барто, З. Александрова З, С. Михалков «Игрушки»; Е. Чарушин Рассказы. Рисунки 
животных; Ю. Васнецов к книге «Колобок», «Терем-теремок». 

от 3 до 4 лет 

   Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. Чуковского 
«Путаница». 
   Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в 
корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами»; 
Н.Н. Жуков «Ёлка». 

от 4 до 5 лет 

   Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и плоды»; И. 
Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; И. Машков 
«Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет полевых цветов»; 
А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В саду»; А. 
Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с фруктами»; Ч. 
Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. Чермошенцев «Зимние ели»; 
В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. Пластов «Лето». 
   Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый». 

от 5 до 6 лет 

   Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; Б.Кустодиев 
«Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы на окне», И.Репин 
«Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека 
«Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев 
«Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков «Девочка с 
ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»;     О.Кипренский «Девочка в 
маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь 
праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-
самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И.Репин 
«Осенний букет». 
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   Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна- 
лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

   Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», 
«Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван – 
царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», «Грачи прилетели»;   
В.Поленов   «Золотая   осень»;      И.Ф.   Хруцкий   «Цветы   и   плоды»   А.Саврасов «Ранняя 
весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», 
«Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов 
«Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов 
«Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец 
Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; 
И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов 
«Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский 
«Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. 
Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 
   Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 
рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 
   В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 
производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 
элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 
психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 
сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него 
эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 
   Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для 
семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс дошкольных групп. 
Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 
(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 
анимационные             произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 
эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 
переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов 
социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что 
требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 
   Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и анимационных 
фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. 
Бахурин и др., 2015. 
Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 
Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.Ковалевская, 1974. 
Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 
Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. 
Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974. 
Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 
Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д.  
Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 
Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев 
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Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 
Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 
Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 
Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 
Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 
Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 
Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 
Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 
1970. 
Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 
Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970. 
Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 
1969-1983. 
Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-91.  
Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссѐры 
В.Котѐночкин, А.Трусов, 1965. 
Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. 
Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. 
Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 
Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972. 
Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 1977. 
Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 
Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры 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 «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. 
Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 
Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев, 1965. 
Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, 
В.Полковников, 1955. 
Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 
Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. Ботов, 
1956. 
Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975.  
Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979.  
Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 
Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 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 «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 
Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 
Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. 
Ужинов, 2009-2022. 
Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. 
Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 
Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 
Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. 
Сулейманов и др. 
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Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 
Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 
Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия «Союзмультфильм», режиссѐр 
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. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия «Центр 
национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер 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, режиссер Дэвид Хэнд, 
1942. 
Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 
1994, США. 
Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, режиссер К. 
Джероними, У.Джексон, 1951. 
Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер  
Дж. Митчелл, М. Мантта,1989. 
Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, режиссер Г. 
Труздейл, 1992, США. 
Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер С. 
Уэллс, 1995, США. 
Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky Studios, режиссер 
К.Уэдж, 2002, США. 
Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams Work 
Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 
Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE Draama, 
режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 
Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Хаяо 
Миядзаки,1988. 
Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер Хаяо 
Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 
Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев, 
1977. 
Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 
Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссѐры 
И.Усов, Г.Казанский,1975. 
Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. 
Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр 
Л.Квинихидзе, 1983. 
Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 
Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1969. 
3.5. Кадровые условия реализации программы. 
   Реализация Программы обеспечивается руководящими, квалифицированными педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками наименование 
должностей которых должно соответствовать «Номенклатуре должностей педагогических 
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.02.2022 № 225. Организация самостоятельно устанавливает штатное 
расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 
методического и психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 
организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 
действия в рамках своих полномочий. 
   В целях эффективной реализации Программы необходимым условием является непрерывное 
сопровождение Федеральной программы  педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольных группах. 
   Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н: 
- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, старший 
воспитатель, учитель - логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре; 
-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели.  
   МОУ Спасская СШ ЯМР вправе применять сетевые формы реализации Федеральной программы 
или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других 
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого 
отвечает указанным выше требованиям. 
   В целях эффективной реализации Федеральной программы МОУ Спасская СШ ЯМР должна 
создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 
реализации права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 
образования не не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 
Административный 

состав 
Педагогический  

состав 
Учебно-

вспомогательный 
персонал 

Младший 
обслуживающ
ий персонал 

Медицинские и 
иные работники 

1 2 3 2 0 
   Все педагоги дошкольных групп своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также 
повышают профессиональный уровень через посещения методических объединений района, 
прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 
профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 
Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными специалистами 
работают молодые педагоги. 
3.6. Режим дня. 
   Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
   Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, 
условий реализации программы дошкольных групп, потребностей участников образовательных 
отношений. 
   Основными компонентами режима в дошкольных группах являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 
выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 
каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 
изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 
   Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 
вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 
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ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 
подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 
отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 
возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 
   Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 
вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 
отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 
последовательно и ежедневно. 
   Режим дня в дошкольных группах МОУ Спасская СШ ЯМР гибкий, однако неизменными 
остаются время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 
длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
   При организации режима в дошкольных группах МОУ Спасская СШ ЯМР предусматрено 
оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
течение дня, обеспечивает сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 
деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 
содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 
физической активностью. 
   Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 
Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 
требования). 
   Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 
переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов 
при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются 
также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 
темп деятельности и т. д.). 
   Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольных группах и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 
   Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов дошкольные группы могут корректировать 
режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 
сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 
питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса 
(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 
Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 
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Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более 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 
дошкольного возраста, не 
более 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

20 минут 
30 минут 
40 минут 
50 минут 

или 75 мин 
при 

организации 
1 занятия 

после 
дневного сна 

90 минут 
Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 
менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не             
менее 

1–3 года 
4–7 лет 

12 часов 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, не                 
менее 

1–3 года 
4–7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 
лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 

Приложение № 10 
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 
 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 
дошкольной организации 

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 
8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 
12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 
18.30 - ужин ужин 
21.00 - - второй ужин 

Приложение № 12 
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 
режима обучения 
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Вид 
организации 

Продолжительность, 
либо время нахождения 
ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 
организации,  фактическим временем нахождения в 
организации  организации) 
по уходу и 

  

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 
присмотру 

11–12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 
 круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 
  второй ужин 
 

    Режим дня в дошкольных группах17. 
   В режим дня включены утренний и вечерний круг как важная составляющая режима дня в программе 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
   В летнее время распорядок дня следует изменять, с тем, чтобы дети больше времени проводили 
на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им физическую 
нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо 
отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть 
занятий, вечерний круг воспитатели проводят на свежем воздухе. 

Режимный момент 

Младшая 
группа 

«Гномики» 
(1,5-3 лет) 

Старшая группа 
«Непоседы» 

(3–7 лет) 

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7:30–8:20 7:30–8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:20–8:40 8:25–8:40 

Утренний круг  8:40–9:00 8:40–9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9:00–10:00 9:00–10:10 

Второй завтрак18 10:00–10:10 10:10–10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10–11:30 10:20–12:10 

Возвращение с прогулки,  11:30–11:40 12:10–12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11:40–12:00 12:30–13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  дневной сон, 
постепенный подъем,  профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 

12:00–15:15 13:00–15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:15–15:50 15:20–15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15:50–16:00 15:50–16:20 

Вечерний круг 16:00–16:10 16:20–16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:10–17:30 16:30–17:30 
   Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 
образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 
- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 
особенностей и состояния здоровья. 
- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 
                                                           
17 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой, раздел «Организация жизнедеятельности детей». 
18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 8.1.2.1. 
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числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 
- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, 
туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической 
подготовленности и состояния здоровья детей.  
- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 
подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 
(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 
дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
   Дошкольные группы функционирует в режиме: сокращённого дня  (10-часового пребывания). 
Режим работы: 

• пятидневная рабочая неделя; 
• часы работы – с 07.30 до 17.30; 
• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации;  
   В дошкольных группах, согласно положению «Организация режима пребывания воспитанников в 
дошкольном образовательном учреждении» режим дня на каждую возрастную группу утверждается 
директором школы на 1 сентября учебного года. 
   Режим дня может меняться в зависимости от направленности групп, возрастной категории детей.  
   При составлении режима дня учитываются Санитарно-гигиенические требования в соответствии с 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 1.2.3685 от 28.21.2021 г. «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 
   В дошкольных группах 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.  
   Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится 
оздоровительная работа с детьми.  
   Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим дня детей  

Мероприятие  «Гномики» 

(1,5-3 года) 

«Непоседы» 

(3-7 лет) 
Время проведения 

Холодный период года 

Утренний приём, игры, общение 7.30-8.15 7.30-8.25 
Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.25-8.40 
Подготовка к первому завтраку, завтрак 8.25-9.00 8.40-9.00 
Образовательные ситуации/ образовательная 
деятельность(общая длительность, включая перерывы) 

9.00-9.40 9.00-10.00 

15.15-15.45 
Организация игровой деятельности/  

чтение художественной литературы 

9.40-10.00  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке 10.10-10.20 10.10-10.20 
Прогулка: игры, наблюдения, общественно полезный 
труд 

10.20-11.30 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45 12.20-12.30 
Обед 11.45-12.00 12.30-12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.00 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 15.00-15.10 
Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.45 15.10-15.45 
Подготовка ко второму полднику, полдник 15.45-16.00 15.45-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.00-17.20 16.00-17.20 
Уход детей домой. Беседы с родителями 17.20-17.30 17.20-17.30 

Тёплый период года 

Утренний приём, игры, общение 7.30-8.15 7.30-8.25 
Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.25-8.40 
Подготовка к завтраку, первый завтрак 8.25-8.45 8.40-9.00 
Образовательные ситуации 8.45-9.00 9.00-9.20 
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, 
самостоятельная деятельность, воздушные, солнечные 
и закаливающие процедуры 

9.00-10.00 9.20-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, 
самостоятельная деятельность, воздушные, солнечные 
и закаливающие процедуры. Чтение художественной 
литературы 

10.10-11.30 10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45 12.20-12.30 
Обед 11.45-12.00 12.30-12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.00 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.10 
Организация игровой деятельности/ чтение 
художественной литературы 

15.15-15.45 15.15-15.45 

Подготовка ко второму полднику, полдник 15.45-16.00 15.45-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 16.00-17.20 
Уход детей домой. Беседы с родителями 17.00-17.30 17.20-17.30 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий19  
   Согласно ФОП ДО, План20 (Федеральный календарный план воспитательной работы) является 
единым для дошкольных групп МОУ Спасская СШ ЯМР. 
   Коллектив дошкольных групп вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно 
Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
   Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
   В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий элементы Плана (Федеральный 
календарный план воспитательной работы), региональные, обще садовские и групповые мероприятия, 
с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей своей группы. 
   Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат — это 
эффективный инструмент развития и воспитания детей. Праздники и мероприятия для детей 

                                                           
19 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой, раздел  «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий».  
20 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 36.4. 
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проводятся так, чтобы они стали захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 
ребенка. 
   Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально значимое событие, 
которое должно быть противопоставлено обыденной жизни, быть коллективным действием, 
объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 
   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий соответствуют программе «От 
рождения до школы». 
   Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий: 
   Первое условие - разнообразие форматов. 
   Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 
образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников 
или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 
- концерт; 
- квест; 
- проект; 
- образовательное событие; 
- мастерилки; 
- соревнования; 
- выставка; 
- спектакль; 
- викторина; 
- фестиваль; 
- ярмарка; 
- чаепитие и т. д. 
   Второе условие — участие родителей 
   Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 
отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 
детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть 
не отрепетированных заранее) и т. д. 
   Третье условие — поддержка детской инициативы 
   Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать 
праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель только помогает им 
планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет выступать, как 
сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д.). При этом 
взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую 
роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 
   Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны организовываться 
в основном взрослыми. Потому что Новый год — это волшебство, это сюрпризы, это радость, это 
подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы потому что дети пока не могут до конца понять 
и прочувствовать этот праздник. 
Перечень обязательных праздников в дошкольных группах 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе 
группа 

(от 6 до 7 лет) 
Новый год Новый год Новый год Новый год 
23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 
8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

  
12 апреля (День 
космонавтики) 

12 апреля (День 
космонавтики) 

9 мая (День 
Победы) 

9 мая (День 
Победы) 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 

 Федеральный календарный план воспитательной работы 
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   Все мероприятия должны проводятся с учетом Федеральной программы, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 
   Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы в дошкольных группах. 
Январь: 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Февраль: 
8 февраля: День российской науки 
21 февраля: Международный день родного языка 
 23 февраля: День защитника Отечества 
Март: 
8 марта: Международный женский день 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  
27 марта: Всемирный день театра 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли  
22 апреля: Всемирный день Земли 
30 апреля: День пожарной охраны 
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: Международный день защиты детей  
5 июня: День эколога 
6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра                        Сергеевича 
Пушкина (1799-1837) 
12 июня: День России 
22 июня: День памяти и скорби 
Третье воскресенье июня: День медицинского работника 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности 
30 июля: День Военно-морского флота  
Август: 
2 августа: День Воздушно-десантных войск 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний 
7 сентября: День Бородинского сражения 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки  
5 октября: День учителя 
16 октября: День отца в России 
28 октября: Международный день анимации 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства 
10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 
 27 ноября: День матери в России 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 
Декабрь: 
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 
 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. 
3.8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  
   Организационный раздел вариативной части Программы — части, формируемой участниками 
образовательных отношений, находится в полном соответствии с парциальными программами и 
обеспечивается следующими дополнительными условиями: 

Название 
программы 

Кадровые условия 
Предметно-пространственная 

среда 
Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры 

Нет дополнительных требований, 
программу могут реализовывать 
воспитатели группы 

Нет дополнительных 
требований 

Азы финансовой 
культуры для 
дошкольников 

Нет дополнительных требований, 
программу могут реализовывать 
воспитатели группы 

Нет дополнительных 
требований 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности с 01.09.2021 г. определяется в 
соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 
   Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам освоения с 01.01.2014 г. 
определяются с соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО). 
   Базовые объём и содержание дошкольного образования, планируемые результаты освоения с 
01.09.2023 г. определяются в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 
образования (ФОП ДО). 
   Содержание дошкольного образования в конкретной в дошкольных группах муниципального 
образовательного  учреждения Спасская средняя школа Ярославского муниципального района (далее – 
Образовательная организация) с 01.09.2023 г. определяется Образовательной программой дошкольного 
образования (ОП ДО). 
   Образовательная программа дошкольного образования (далее ОП ДО) МОУ Спасская СШ ЯМР 
относится к основным общеобразовательным программам, определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности для дошкольных групп МОУ Спасская СШ ЯМР в целом (для всех 
возрастных групп общеразвивающей направленности от 1,5 до 7 лет). 
   ОП ДО разрабатывается и утверждается директором школы в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. 
   Целью ОП ДО является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 
возратсных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 
народа, исторических и национально-культурных традиций. 
   Содержание ОП ДО ориентировано на: 
- обучение и воспитание ребёнка как гражданина РФ, формирование основ его гражданской и 
культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 
- приобщение детей к традициям духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 
народа; 
- воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 
большой и малой Родины; 
- разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и 
поступков на основе осмысления ценностей; 
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
- обеспечения развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 
интеллектуальных и художественно-творческих способностей, инициативности, самостоятельности и 
ответственности; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 
вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 
безопасности; 
- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования. 
   ОП ДО построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО (в соответствии с ФОП ДО): 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 
при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования; 
- 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 (далее вместе – взрослые). 
- признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество дошкольных групп с семьей; 
- приобщение детей с социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 
деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников при реализации ОП ДО 
осуществляется в целях: 
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи; 
- повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
- обеспечения единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях дошкольных групп и 
семьи; 
- повышения воспитательного потенциала семьи. 
   Достижение целей, указанных в п. 2.5.1., при реализации ОП ДО осуществляется через решение 
следующих задач: 
- информирование родителей (законных представителей); 
- просвещение родителей (законных представителей); 
- вовлечение родителей (законных представителей); 
- способствование развитию; 
- построение взаимодействия. 
   Построение взаимодействия с семьями воспитанников при реализации ОП ДО основывается на 
следующих принципах: 
- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 
- открытость; 
- взаимное доверие, уважение и доброжелательность; 
- индивидуально-дифференцированный подход  к каждой семье; 
- возрастосообразность. 
   Образовательная программа дошкольного образования разработана с использованием: 
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- инновационной программы  ДО по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» М.: Мозаика-Синтез 
- парциальной программы О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры». С-Пб.: Детство-Пресс 
- парциальной программы Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Азы финансовой 
культуры для дошкольников». М.: ВИТА-ПРЕСС 
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