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Информационная справка об образовательном учреждении: общая характеристика 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» 

  

 Тип учреждения: бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

 

  Полное наименование  учреждения в соответствии с Уставом - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа 

«Центр развития ребенка – детский сад № 121» «Умничка»  

 

 Сокращенное  наименование  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 121» 

 Год основания: 1993. 

 Адрес – г. Петрозаводск, микрорайон Древлянка, ул. Хейкконена, д.2., ул Хейкконена д.4 

 Основное направление работы детского сада – познавательно-речевое и физическое 

развитие. 

 Свидетельство о государственной регистрации серия 10-АБ № 501334 дата выдачи  

06.06.2012г.  

 Лицензия серия 10Л01 № 0007384  

 Регистрационный № 2791 от 23.03.2016 г 

 Срок действия лицензии: бессрочно. 

 Выдана Министерством Образования Республики Карелия 

 Устав утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 

03 марта 2020 г. № 570. 

 Режим работы МДОУ с 7.30 до 18.00 ежедневно. Продолжительность рабочей недели 

согласно Уставу 5 дней (суббота и воскресенье – выходные дни).  

  

 Телефон (факс): 72-76-22 (1 корпус -ул. Хейкконена д.2),  

                             72-79-78 (2 корпус -ул. Хейкконена д.4) 
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Паспорт основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 121» 
 

Название 

программы 

Основная  образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей  направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей 

Основания 

для 

разработки 

программ 

мы 

Документы федерального уровня 

 

Федеральный закон № 371-ФЗ от 24.09.2022 г.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013г.); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Министрества просвещения РФ от 25.11.2022г № 1028 «Об 

утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» 

Федеральная образовательная программа  дошкольного образования 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07. 

2020 № 28 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации  воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.01.2021 № 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» 

Документы регионального уровня 

Закон Республики Карелия «Об образовании» 1755-зрк от 20.12.2013 

Документы  учреждения 

Устав МДОУ (03.03.2020г) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (23.03.2016г) 

Срок 

реализации 

программы  

6 лет 

Количество 

групп 

22 

Разработчики 

программы 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программы и Федеральной 

образовательной программы  дошкольного образования 

 

Руководитель Коржук Ольга Анатольевна 

Содержание 

Программы 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть) Объём обязательной части 

Программы составляет не менее 60 % от её общего объёма, и не более 40 % - 

части формируемой участниками образовательных отношений. 
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Общие  положения 
 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее -Программа) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

Программа 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. 

 Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - ДОО), и планируемые результаты освоения образовательной программы. Федеральная 

программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Обязательная часть Программы  соответствует Федеральной программе  и составляет не 

менее 60% от общего объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% и ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; 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 ДОО в целом. Содержание и планируемые результаты 

Программы соответствуют содержанию и планируемым результатвм Федеральной программы. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, режим и распорядок дня 

дошкольных групп, 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 младенческом, 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, 

consultantplus://offline/ref=23A5A816CC00600B245A449BAFE761571B702FFB8F88656650166BEC50AD769ABDED00142EAE9DD91613D4E87C1B32364B918F42636EC4FEb5XDK
consultantplus://offline/ref=23A5A816CC00600B245A449BAFE761571B7026FC8E89656650166BEC50AD769ABDED00142EAE9DD81B13D4E87C1B32364B918F42636EC4FEb5XDK
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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; направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит 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 ДОО; 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, 

календарный план воспитательной работы. 

В Программе представлены различные  способы  реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в 

едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных  в  

ФГОС ДО 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 
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  Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа: 

-     Разработана рабочей группой педагогов МДОУ в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию  с учетом  Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования. 

- Сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как  

фундамента  последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

-     Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

-       Задает модель образовательной деятельности, ориентированной на личность воспитанника.  

-  Учитывает вид дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетное 

направление его деятельности.  

-     Определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в данном образовательном учреждении.  

-    Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

-    Содержание Программы структурируется по образовательным областям, обеспечивающим 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития воспитанников: физическому, познавательно-речевому, 

социально-личностному, художественно-эстетическому. 

-  Структура Программы определена Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и включает обязательную часть 60% (Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования) и 40% - часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели и задачи 

 

Целью  Программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 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  и задачи Программы в полном объёме соответствуют ФОП ДО раздел II Целевой п. 

14.1., 14.2. стр 5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 

1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=5
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в полном объёме соответствуют ФОП 

ДО раздел II Целевой п.14.3  стр. 6. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

  

Основные подходы к формированию Программы. 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

   

1.3.  Значимые характеристики для разработки  и реализации Программы 

 

Основная образовательная программа МДОУ учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников.  

Общие сведения о контингенте детей, родителей (законных представителей) , сотрудников  

Основными участниками реализации Программы являются дети, родители (законные 

представители), педагоги ДОУ. В дошкольном учреждении функционируют 22 группы 

общеразвивающей направленности, из них: 4 группы группы, компенсирующей 

направленности) Все группы скомплектованы по общевозрастному принципу, что является 

важным для правильной организации образовательного процесса в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив ДОУ составляет более 50 человек, из них: 4 музыкальных 

руководителя;  2 педагога-психолога; 2 инструктора по физической культуре, 4 учителя-

логопеда. 

Режим работы детского сада 10,5 часов (с 7.30 до 18.00 ч). Выходные дни- суббота, 

воскресенье, общероссийские праздничные дни. Продолжительность учебного года в 

дошкольном учреждении 9 месяцев (сентябрь-май). Во время летних каникул непосредственно-

образовательная деятельность не проводится, процесс развития и воспитания детей реализуется 

в совместной деятельности 

Природо-климатические, географические и экологические особенности: 

Дошкольная организация   находится в районе, приравненном к районам Крайнего Севера , на 

северо-западе  России , на берегу  Онежского озера в городе Петрозаводск, численностью 290 

тыс. человек,  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=6
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=6
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Климат города  умеренно-континентальный   с чертами морского.  Зима — продолжительная, 

лето — короткое и прохладное. Погода неустойчивая, что обуславливается частыми циклонами, 

идущими с запада. Больше половины дней в году — пасмурные. Весна наступает в середине 

апреля, но возврат холодов возможен и в мае, что иногда сопровождается выпадением снега. 

Лето начинается в первой половине июня. Средняя июльская температура воздуха  17 °C. 

Преобладают восточные ветры восточных, приносящие затяжные дожди. Осень с влажными 

юго-западными ветрами или ясной, но холодной (вплоть до заморозков в низинах) погодой 

приходит в начале сентября. Снег выпадает в конце октября, сходит в конце апреля. Зима 

довольно холодная и многоснежная. Из-за высокой относительной влажности воздуха морозы 

ощущаются сильнее, чем они есть на самом деле.  

В связи с погодными условиями часто ограничивается время прогулки в зимнее время (из-за 

низких температур и сильного ветра). В дни, когда невозможно осуществить прогулку по 

причине погодных условий, широко используется занятость музыкального и спортивного залов, 

приѐмные групп, а также коридорные помещения, прилегающие к группам для развития 

двигательной активности детей. 

Для реализации Программы на всех этапах дошкольного детства учитываются  возрастные 

особенности развития детей: 

 

Младенчество (от двух месяцев до одного года). 

Основным условием полноценного психического развития ребенка на первом году жизни 

является общение взрослого с ребенком, отношение к нему как к личности, чувствительность к 

потребностям ребенка. Общение собвзрослым направлено на удовлетворение базовых 

потребностей во внешних впечатлениях, вбпринятии и внимании, в безопасности, в общении.  

Интерес, положительное отношение ко взрослому, желание привлечь внимание взрослого и 

чувствительность к разным воздействиям взрослого определяют потребность в общении 

ребенка со взрослым, которая формируется к 2 месяцам жизни.  Этому возрасту свойственно 

удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей: 

• сенсомоторной потребности; 

• потребность в эмоциональном контакте; 

• потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 

мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-до  года;). 

В первом полугодии центром внимания в ходе общения является взрослый и его внимание, во 

втором полугодии внимание смещается на предметный мир, через акт хватания (время 

появление 4,5 - 5 месяцев) ребенок начинает исследовать свойства предметов. 

Психическое развитие определяется развитием зрительного, слухового, тактильного 

анализаторов и развитием движений (моторное развитие). К основным достижениям в развитии 

психики относится ходьба и предпосылки развития речи (понимание речи и первые слова 

автономной речи), положительное самоощущение. К концу года формируется потребность в 

признании со стороны взрослого, ребенок направлен на оценку взрослого. 

 

 Ранний возраст  (с 1 года до 3 лет) 

Основная характеристика детей раннего возраста - ситуативность. Ребенок может 

думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. В данном возрасте важен 

режим дня, ритм повседневной жизни. Основным условием успешного развития является 

обеспечение двигательной активности ребенка. Активность проявляется в контексте 

определенной предметной ситуации, где важен характер совместно деятельности со взрослым. 

Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает логику и способы употребления 

предметов, окружающих его. Именно предметная деятельность определяет формирование 
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навыков гигиены и самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением 

общественно-выработанных способов употребления предметов, оказывает 

влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы ребенка. Основу 

интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с 

действием обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а также 

формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Важно 

учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную сферу. На 

основе сенсорного развития формируется план образов и представлений, что позволяет ребенку 

преодолеть ситуативность мышления и поведения. В данный период закладываются основы 

успешног общения со сверстниками, инициативность, чувство доверия к сверстнику. Основным 

достижениям возраста является самосознание, положительная самооценка, первые целостные 

формы поведения в виде результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект 

собственных действий «Я сам» Важна психологическая потребность в самостоятельности. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,- 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия - уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

• легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

• повышенная эмоциональная возбудимость; 

• сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

• повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, 
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в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
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У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и 

вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
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поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две 

роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. 

Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 
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привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети представляют будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т. 

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
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совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

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

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
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историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 
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других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
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формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

1.4.  Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка в процессе дошкольного образования и к его завершению.  
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 Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

пяти, шести годам» имеют диапазон от одного до двух месяцев для достижений планируемых 

образовательных 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 образовательных результатах возрастные характеристики 

развития на 1-2 месяца раньше или позже заданных возрастных ориентиров.  
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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 основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в целевую группу 

обучающихся, в отношении которых осуществляются различные виды и формы 

психологической помощи (психолого-педагогического сопровождения). 

 

Планируемые результаты реализации Программы в полном объёме соответствуют ФОП ДО 

раздел II Целевой п.15.  
 

Планируемые результаты в младенческом возрасте  ( дети до  1 года) II Целевой 

п.15.1.стр 7 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

Планируемые результаты в раннем возрасте  ( дети от  1 года до 3 лет) II Целевой 

п.15.2.стр 8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте  ( дети до  1 года) II Целевой п.15.3. стр 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Планируемые образовательные результаты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  в том   числе детей - инвалидов. 
 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

          

В области речевого развития 

 усвоение значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

 употребление слов, обозначающих личностные характеристики,  имеющие несколько 

значений;  

 умение подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умение осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости использование помощи взрослого); 

 правильное  употребление грамматических форм слов; продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей;  

 составление различных видов описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составление творческих рассказов;  

 осуществление  слуховой и слухопроизносительной дифференциации звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владение простыми формами фонематического анализа, способность осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществление операции фонематического синтеза; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=9
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=9
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 осознание слогового строения слова, осуществление слогового анализа  и синтеза  слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 правильное  произнесение звуков (в соответствии с онтогенезом).  

 

В области социально-коммуникативного развития: 

  сформированность мотивации к школьному обучению; 

 овладение  основными видами продуктивной деятельности, проявление инициативы и 

самостоятельности  в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбор рода занятий, участников по совместной деятельности, избирательное и 

устойчивое взаимодействие с детьми; 

 участие в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передача сообщений другим, проявление  внимания к собеседнику;  

 регулирование своего поведения в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявление кооперативных умении в процессе игры, соблюдение отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 отстаивание норм и правил поведения перед ровесниками и взрослыми, стремление к 

самостоятельности, проявление самостоятельности;  

– использование в играх знаний, полученных в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством и т. п.  

 

В области познавательного развития: 

 использование в процессе продуктивной деятельности всех видов словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 устанавливание причинно-следственных связей между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 моделирование различных действий, направленных на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; определение 

пространственного расположения предметов относительно себя, геометрических фигур и тела;  

 овладение элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знание цифр 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотношение их с количеством предметов; решение 

простых арифметических задач устно, использование при необходимости в качестве счетного 

материала символических изображений;  

 определение времени года, части суток;  

 самостоятельное получение новой информации (задает вопросы, экспериментирует);  

 пересказ литературных произведений, по иллюстративному материалу :картинкам, 

картинам, фотографиям, содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

 выполнение речевых действий в соответствии с планом повествования, составление 

рассказов по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

 отражение в речи собственных впечатлений, представлений, событий своей жизни, 

 составление с помощью взрослого небольших сообщений, рассказов «из личного 

опыта»; – владение языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

В области художественно-эстетического развития:  
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 стремление к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

 имение элементарных представлений о видах искусства, понимание доступных 

произведений искусств (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и гжельская игрушка), восприятие музыки, 

художественнойлитературы, фольклора; 

 проявление интереса к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

 сопереживание персонажам художественных произведений. 
 
В области физического развития: 
 выполнение основных видов движений и упражнений по словесной инструкции 

взрослых: согласование движений, а также разноименных и разнонаправленных движений;  

 осуществление элементарных двигательных и словесных действий в ходе спортивных 

упражнений;  

 знание и подчинение правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

 

1.5. Педагогическая диагностика  

достижения планируемых образовательных результатов 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявить особенности и динамику развития ребека, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 

процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Цели педагогической диагностики, а также специфика её проведения в полном объёме 

соответствуют ФОП ДО п.16. стр 19 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 
Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

  Для оценки индивидуального развития воспитанников в МДОУ «Детский сад № 121» 

проводится педагогическая диагностика.Педагогическая диагностика с оценкой эффективности 

педагогических действий лежит в основе их дальнейшего планирования. Наблюдение за 

индивидуальными достижениями ребенка в разных видах детской деятельности позволяет 

педагогу конкретизировать и индивидуализировать задачи развития конкретного ребёнка в 

каждой из образовательных областей.  

o Физическое  развитие 

o Познавательное развитие 

o Речевое развитие 

o Художественно-эстетическое развитие 

o Социально-коммуникативное развитие 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=19
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=19
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Педагогическая диагностика проводится ежегодно. Проводят диагностику педагоги групп, 

специалисты (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог - 

психолог).    

Отслеживание качества реализации образовательной программы  

происходит в рамках: 

 Фиксации и регулирования (смягчения) адаптации к детскому саду детей раннего возраста 

и вновь поступающих детей. Данные результаты представляются на психолого-медико-

педагогические  консилиумы, где намечаются пути дальнейшей работы.  

 Первичной диагностики  уровня развития детей (в сентябре месяце), постановки задач 

воспитательно-образовательной работы для каждого ребёнка на предстоящий учебный год. 

Результаты диагностики выносятся на педагогический совет в начале учебного года, с учетом 

которых, могут вноситься коррективы в годовой план работы учреждения. 

 Текущей педагогической оценки актуального уровня развития детей, которая проводится с 

использованием метода педагогического наблюдения в повседневной жизни и на занятиях. По 

динамике изменений педагог выстраивает индивидуальную работу с каждым ребёнком. 

 Итоговой диагностики уровня развития детей (май), которая определяет основные 

достижения ребёнка за прошедший учебный год. Результаты диагностики выносятся на 

итоговый педагогический совет (в конце учебного года), с учетом которых выстраивается 

план работы учреждения на предстоящий учебный год. По необходимости могут вноситься 

изменения в образовательную программу детского сада (процедура внесения изменений 

описана в  Целевом разделе). 

 Диагностики психологической готовности к обучению в школе. Данная диагностика 

проводится два раза в год: в декабре (первичный срез) и в апреле месяце (вторичный срез).  

Проводит диагностику педагог-психолог детского сада. По результатам первичного среза 

определяется группа развития с целью коррекции готовности к школе, формируется 

коррекционная программа. По данным вторичного среза определяется эффективность 

коррекционной работы, динамика изменения готовности детей к обучению в школе. 

Результаты представляются в медицинскую карту ребёнка и передаются в школу. 

 

Направление  

развития 

Методы  

мониторинга 

Способы 

фиксации 

данных 

Срок  

проведения 

Исполнители 

Ранний возраст 

Диагностика 

детей раннего 

возраста: 

нервно-

психическое 

развитие 

Методика 

диагностики уровня 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста  

К.Л.Печера, 

Г.В.Пантюхина 

Итоговые 

таблицы 

Ноябрь, 

апрель  

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Дошкольный возраст 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, 

игровые тестовые 

задания  

Итоговые 

таблицы 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели,  

 

Развитие речи Наблюдение, 

игровые тестовые 

задания  

Итоговые 

таблицы 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели,  

 

Развитие речи 

(логопедичес- 

кие группы) 

Наблюдение, 

игровые тестовые 

задания по 

диагностике  

Речевая карта Сентябрь, 

май 

Логопеды  
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Нищевой Н.В. 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

Наблюдение, 

игровые тестовые 

задания по  

Итоговые 

таблицы 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели,  

 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

Наблюдение, анализ 

продуктов детской 

деятельности  

 

Итоговые 

таблицы 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели, 

  

Развитие 

музыкальной 

деятельности 

Наблюдение, 

игровые тестовые  

задания  

Итоговые 

таблицы 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 

Физическое 

развитие 

Наблюдение, 

тестовые задания 

Итоговые 

таблицы 

Сентябрь, май Инструктор по 

физич. развитию 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Наблюдение, 

социометрическая 

игра «Секрет» (со 

средней группы) 

игровые тестовые 

задания  

Итоговые 

таблицы 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели,  

 

Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Наблюдение, 

игровые,  задания   

Итоговые 

таблицы 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели,  

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Наблюдение, 

игровые задания. 

Итоговые 

таблицы 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели,  

 

Психологическая диагностика 

Диагностика 

интеллектуальн

ого развития 

детей до трёх 

лет 

 

Изучение 

восприятия цвета, 

формы, величины 

Предметный гнозис 

Конструктивный 

праксис 

«Почтовый ящик» 

пространственнй 

гнозис 

диагностика 

предметной 

деятельности 

Итоговые  

таблицы 

 

 

 

 

Ноябрь,  

апрель 

Педагог-психолог 

Диагностика 

интеллектуальн

ого развития 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Диагностические 

методики 

психологического 

кейса О.Усановой 

Итоговые 

таблицы 

Ноябрь, 

апрель 

Педагог-психолог 
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Диагностика 

готовности к 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методика 

С.А.Банкова 

цветные матрицы 

Ровена 

тест Бендер 

«Четвёртый 

лишний» 

О.Усановой 

«Мотивация 

ученика» Гинзбург 

графический диктант 

.Б.Эльконина 

«Домик» Гуткиной 

корректурная проба 

последовательные 

картинки 

О.Усановой 

заучивание 10 слов 

А.Р.Лурия 

 методика «Да и нет» 

Гуткиной 

Психологическ

ие заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, март Педагог-психолог 

Диагностика 

личностного 

развития 

Тест тревожности 

RAT (изучение 

агрессивности) 

CAT (детский 

апперцептивный 

тест) 

Рисунок семьи 

Диагностика страхов 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть образовательной Программы,  формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от общего объема Программы, и представляет собой систему 

обеспечения сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей посредством 

реализации современных и адаптированных к условиям дошкольного учреждения 

оздоровительных технологий. Эти технологии носят сугубо профилактический характер и 

направлены на предотвращение возникновения и распространение заболеваний, а также 

поддержание положительного жизненного и психического тонуса воспитанников. 

 Данная часть программы позволяет создать в учреждении необходимые условия для 

реализации задач по образовательной области «Физическое развитие». Мы практикуем 

использование хорошо зарекомендовавших себя природных средств оздоровления, 

активизацию двигательной деятельности детей, активную профилактику психоэмоционального 

напряжения средствами физического воспитания, профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия.   

Ценность второй части программы заключается в том, что она помогает выстроить концепции 

профильных  оздоровительных технологий с учётом имеющихся возможностей и уровня 

подготовленности персонала, что в свою очередь обеспечивает целостность оздоровительной 

деятельности, исключает возможные перегрузки детей.   

Считаем необходимым уточнить, что, решая задачу формирования жизнеспособного 

подрастающего поколения, коллективом детского сада учитывается тот факт, что построение 

эффективной оздоровительной работы возможно только при знании теоретических  основ 

здоровьесбережения.  

Здоровый образ жизни рассматривается в данной части программы с двух позиций: как фактор 

здоровья детей, их полноценного развития, а также в качестве главного условия формирования 

у них навыков здорового образа жизни. К главным составляющим этой потребности мы 

относим: эколого-гигиенические условия, правильное питание, психологический комфорт, 

рациональный распорядок дня, оптимальный двигательный режим, адекватная особенностям 

здоровья каждого ребёнка система закаливания и профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

 В связи с вышесказанным,  данная части программы направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Особое внимание  мы уделили  профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей.   

Данная работа  представлена в программе «Здоровейка». Программа разработана коллективом 

детского сада в силу особой актуальности проблемы укрепления и сохранения здоровья детей,  

а так же на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

1.1. Цели и задачи части Программы, формируемой участникми образовательных 

отношений 

 

Цель программы: Формирование ценностного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни, профилактика  заболеваний опорно-двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста. 
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Основные задачи программы: 

Оздоровительные 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 содействовать правильному и своевременному формированию физиологических изгибов 

позвоночника и свода стопы; 

 оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка; 

 укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и брюшного пресса, как 

необходимое условие для профилактики плоскостопия и нарушения осанки; 

 обучать правильной постановке стоп при ходьбе; 

Развивающие 

 развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, выносливость, 

ловкость); 

 двигательные способности детей (функции равновесия, координации движений); 

 дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; 

Воспитательные 

 воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа правильной походки; 

 корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, 

агрессивность, низкая самооценка); 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации  части Программы, формируемой участникми 

образовательных отношений 

 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками.  

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей.  

3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных и 

профилактических задач в системе всего воспитательно-образовательного  процесса.  

4. Принцип природосообразности – определение форм и методов воспитания на основе 

целостного психолого-педагогического знания о ребенке его физиологических и 

психологических особенностей. Формирование у дошкольников стремления к здоровому 

образу жизни.  

5. Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при переходе в школу 

направлен на создание условий для более успешной реализации способностей ребенка и 

обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в школе.  

6. Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь умений и 

навыков.  

7. Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои умения и 

навыки по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.  

8. Принцип повторений умений и навыков – один из самых важнейших, так как в результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.  
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1.3. Целевые ориентиры части Программы, формируемой участникми образовательных 

отношений 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

 

 Дети знают параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым 

углом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрезмерно, 

живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все это можно выразить одним словом: 

«Выпрямись!»).  

Дети умеют:  

 отвечать на вопрос, почему необходимо следить за осанкой и правильной постановкой 

стопы. 

 проверять осанку у стены, у зеркала;  

 соблюдать симметрию положения тела при выполнении упражнений;  

  ходить на носках, на наружных сводах стопы;  

 ходить в различных И.П.;  

  бегать в медленном темпе;  

 выполнять упражнении с гантелями, с обручами, палками, мячами и т.д., а также без 

предметов; 

 ходить с предметом на голове;  

 выполнять упражнения для мышц брюшного пресса и спины, отжиматься от скамейки, 

выполнять упражнения для развития гибкости;  

 выполнять перекаты по позвоночнику вперед – назад в группировке, наклоны вперед – 

назад в различных И.П.;  

 дышать носом, выполнять упражнения для восстановления дыхания;  

 расслаблять мышцы в положении лежа, и др.  

 соблюдать порядок, дисциплину, гигиенические правила на занятии. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Дети     знают          исходные     положения, последовательность     выполнения 

упражнений, понимают их профилактическое и оздоровительное значение. 

 Имеют осознанное представление о своем организме, в частности о ЗОЖ. 

 Соблюдают правила личной гигиены. 

 Принимают и удерживают правильную осанку у стены. 

 Сохраняют правильную рабочую позу при письме и чтении сидя. 

 Правильно стоят у гимнастической стенки. 

 Выполняют упражнения на самовытяжение и расслабление. 

 Выполняют   различные   упражнения, в   разных   исходных   положениях   и   с 

разнообразным спортивным инвентарем.  

 Выполняют   под   контролем   инструктора   самостоятельную   дыхательную 

гимнастику. 

 Самостоятельно выполняют специальные коррекционные упражнения. 

 Умеют ходить ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Умеют выполнять упражнения на перестроение. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Дети   знают   все      исходные   положения, последовательность   выполнения 

упражнений, понимают     их     профилактическое     и     оздоровительное     значение, 

выполняют самостоятельно. 

 Имеют осознанное представление о своем организме, в частности о ЗОЖ. 
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 Соблюдают правила безопасности и профилактики травматизма. 

 Соблюдают правила личной гигиены и закаливания организма. 

 Знают назначение экипировки и использования спортивного инвентаря. 

 Делают самостоятельно некоторые упражнения на Фитболах. 

 Умеют принимать и удерживать правильную осанку у стены. 

 Сохраняют правильную рабочую позу при письме и чтении сидя. 

 Выполняют упражнения на самовытяжение и расслабление. 

 Выполнять различные упражнения, в разных исходных положениях.  

 Пользуются   современным   спортивным   инвентарем   и   оборудованием   с   целью 

повышения   эффективности   самостоятельных   форм   занятий   адаптивной 

физической культурой. 

 Выполняют самостоятельно дыхательную гимнастику. 

 Самостоятельно выполняют специальные корригирующие упражнения. 

 Ходят ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Умеют выполнять все упражнения на перестроение. 

 Умеют самостоятельно выполнять комплексы адаптивной физкультуры. 

  Используют свои умения и навыки в повседневной жизни. 

 

II. Содержательный  раздел  

 
2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям. 

 

Задачи и содержание образования по образовательным областям в полном объёме 

соответствуют Федеральной образовательной программе дошкольного образования   

ФОП ДО п.17. стр 21 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

ДОО по основным  пяти направлениям развития детей дошкольного возраста.  

 

1. Социально-коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие умения общаться 

и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или обмену информацией; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; развитие умения подчиняться правилам 

и социальным нормам; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

включает подразделы: 

-социальные отношения; 

-формирования основ гражданственности и патриотизма;  

-трудовое воспитание; 

-основы безопасного поведения. 

ФОП ДО п.18. стр 22 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=21
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=21
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=22


30 

  

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. 

включает подразделы: 

-сенсорные эталоны и познавательные действия;  

-  -     окружающий мир; 

-природа. 

от 2 до 7 лет 

-сенсорные эталоны и познавательные действия; 

-математические представления; 

-окружающий мир 

-природа. 

ФОП ДО п.19. стр 43 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

включает подразделы: 

формирование словаря: 

звуковая культура речи: 

грамматический строй речи: 

связная речь 

с 4 до 7 лет 

формирование словаря: 

звуковая культура речи: 

грамматический строй речи: 

связная речь 

подготовка детей к обучению грамоте. 

ФОП ДО п.20. стр 58  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

включает подразделы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=43
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=43
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=58
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=58
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-приобщение к искусству; 

-изобразительная деятельность; 

-конструктивная деятельность; 

-музыкальная деятельность; 

-театрализованная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность. 

ФОП ДО п.21. стр 77  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)  
включает подразделы:  

-совершенствование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств; 
-обогащение двигательного опыта детей разнообразными физическими упражнениями, 

поддержка детской инициативы. 

-расширение и закрепление представления о здоровье и здоровом образ жизни; 

формирование элементарных представлений о разных формах активного отдыха. 

ФОП ДО п.22. стр 122  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 

двух месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на 

приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

 реализации Программы  

 

ФОП ДО п.23. стр 149  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Реализация программы МДОУ обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и реализуемых педагогами с учётом многообразия 

социокультурных, географических и климатических условий МДОУ, возраста детей, состава 

групп, особенностей и интересов воспитанников, запросов родителей (законных 

представителей). 

Группы функционируют на основе отдельно утвержденных Положений в установленном 

законом порядке, в соответствии с планами воспитательно-образовательной работы. 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=77
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=77
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=149
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=149
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Вариативные формы, способы, средства и методы применяются в непосредственно 

организованной образовательной деятельности, индивидуальной работе, различных видах 

детской деятельности, в совместных проектах, праздниках, развлечениях, соревнованиях, 

конкурсах и в режимных моментах.  

Для успешной реализации программы МДОУ педагоги используют формы и методы работы с 

детьми, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Выбор форм 

организации работы с детьми соответствует потребностям и интересам детей, состоянию их 

здоровья и возможностям педагогического коллектива 

  

Непосредственно организованная образовательная деятельность реализуется посредством 

организации различных видов деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальной, трудовой, восприятия 

художественной литературы или их интеграцию. Организованная образовательная деятельность  

в форме занятий осуществляется в рамках учебного плана, утверждённого на начало учебного 

года. В летний период, а также во время перерыва в занятиях, образовательная деятельность 

реализуется в форме совместной деятельности педагогов с детьми: развлечениях, праздничных 

мероприятиях, соревнованиях, проектах, продуктивных видах деятельности.  

 

Методы реализации программы: 

 

Наглядные Наглядно- зрительные: показ движений, приёмов работы, использование 

наглядных пособий, зрительные ориентиры;  

Наглядно- слуховые: музыка, песни, разнообразные звуки;  

Тактильно- мышечные: непосредственная помощь воспитателя 

Словесные Объяснения, пояснения, указания , вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, беседа, словесная инструкция, заучивание наизусть, пересказ, чтение и 

пересказ художественных произведений, рассказывание без опоры на 

наглядный материал; подача команд, распоряжений, сигналов на двигательных 

занятиях 

Практические Повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной 

форме; дидактические игры, игры – драматизации, пластические этюды, 

хоровые игры, упражнения. 

 

Формы реализации Программы 

 

Формы работы 

2 мес - 1 год 1год  - 3 года 
В  младенческом возрасте         
непосредственное эмоциональное общение 
со взрослым 
 двигательная

 деятельность (пространственно-

 предметная деятельность (орудийно- 

предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое); 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и другие); 

Методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

Информационно- рецептивный метод 

Репродуктивный метод 

Метод проблемного изложения 

Эвристический метод(Частично-поисковый) 

Исследовательский метод 
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предметные перемещения, хватание, 

ползание, ходьба, тактильно-двигательные 

игры); 

 предметно-манипулятивная 
деятельность (орудийные и 
соотносящие действия с предметами); 

речевая (слушание и понимание речи 

взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность 

(слушание музыки, танцевальные движения 

на основе подражания, музыкальные игры) 

 

 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 и 

сюжетно-отобразительная игра, 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 

другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки 

3 года - 8 лет 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 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 другие); 

 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). 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
      Совместная с воспитателем игра 
      Совместная сосверстниками игра  ( 
          парная, в малой группе) 
 Свободная игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра 

 Свободная игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 
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 Поручение 

 Дежурство 

 Утренний круг 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 
 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Образовательное событие 19 
  Утренний круг 

Познавательное развитие 
 Рассматривание 
 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

  Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

  Игры с правилами 

Речевое развитие 
 Рассматривание 
 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 
 Рассказ 

  Игра 

 Чтение. 
 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 
 Обсуждение 

 Рассказ  

  Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 
 Рассматривание

эстетически привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 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 
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 Разучивание музыкальных игр и танцев 

  Совместное пение 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 
 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт – импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 
 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  

 

Используемые виды детской деятельности 

 

Младенческий возраст (2 мес-1 год) 

- Непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

- Двигательная деятельность (пространственно – предметные перемещения, хватания, 

ползание, ходьба, тактильноз-двигательные игры); 

- Предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 

- Речевая  (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

- Элементарная музыкальная деятельность ( слушание музыки, танцевальные движения 

на основе подражания, музыкальные игры) 

 

Ранний возраст ( 1-3 года) Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

предметная деятельность и игры с игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
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составными и динамическими 

игрушками  

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Занятия и образовательные 

ситуации на игровой основе 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

— Наблюдение; 

— чтение; 

— игра; 

— игровое упражнение; 

— проблемная ситуация; 

— беседа; 

— совместная с воспитателем 

игра; 

— совместная со сверстниками 

игра; 

— индивидуальная игра; 

— праздник; 

— экскурсия; 

— ситуация морального выбора; 

— проектная деятельность; 

— интегративная деятельность; 

— коллективное обобщающее 

занятие 

— Игровое упражнение; 

— совместная с воспитателем 

игра; 

— совместная со сверстниками 

игра; 

— индивидуальная игра; 

— ситуативный разговор с 

детьми; 

— педагогическая ситуация; 

— беседа; 

— ситуация морального 

выбора; 

— проектная деятельность; 

— интегративная деятельность 

— Сюжетно-ролевая 

игра; 

— игры с 

правилами; 

— творческие игры 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Занятия и образовательные 

ситуации на игровой основе 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 



37 

  

— Игровая беседа с 

элементами движений; 

— интегративная деятельность; 

— утренняя гимнастика; 

— совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

— игра; 

— контрольнодиагностическая 

деятельность; 

— экспериментирование; 

— физкультурное занятие; 

— спортивные и физ-

культурные досуги; 

— спортивные состязания; 

— проектная деятельность 

— Игровая беседа с 

элементами движений; 

— интегративная дея-

тельность; 

— утренняя гимнастика; 

— совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

— игра; 

— контрольно 

диагностическая дея-

тельность; 

— экспериментирование; 

— физкультурное занятие; 

— спортивные и физ-

культурные досуги; 

— спортивные состязания; 

— проектная деятельность 

— Двигательная актив-

ность в течение дня; 

— игра; 

— утренняя гимнасти-

ка; 

— самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

 

Коммуникативная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Занятия и образовательные 

ситуации на игровой основе 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение; 

— обсуждение; 

— рассказ; 

— беседа; 

— рассматривание; 

— игровая ситуация; 

— дидактическая игра; 

— интегративная деятельность; 

— чтение; 

— беседа о прочитанном; 

— инсценирование; 

— викторина; 

— игра-драматизация; 

— показ настольного театра; 

— разучивание стихотворений; 

— театрализованная игра; 

— режиссерская игра; 

— проектная деятельность; 

— интегративная деятельность; 

— решение проблемных 

ситуаций; 

— Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

— дидактическая игра; 

— чтение (в том числе на 

прогулке); 

— словесная игра на 

прогулке 

— наблюдение на 

прогулке; 

— труд; 

— игра на прогулке; 

— ситуативный разговор; 

— беседа; 

— беседа после чтения; 

— экскурсия; 

— интегративная 

деятельность; 

— разговор с детьми; 

— разучивание стихов, 

потешек; 

— Сюжетно-ролевая игра; 

— подвижная игра с текстом; 

— игровое общение; 

— общение со сверстниками; 

— хороводная игра с пением 

— игра-драматизация; 

— чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

—  дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

  

— разговор с детьми; 

— создание коллекций; 

— игра 

 

 

— сочинение загадок; 

— проектная деятель-

ность; 

— разновозрастное об-

щение; 

— создание коллекций 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Занятия и образовательные 

ситуации на игровой основе 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

— Сюжетно-ролевая игра; 

— рассматривание; 

— наблюдение; 

— чтение; 

— игра-эксперимен-

тирование; 

— развивающая игра; 

— экскурсия; 

— интегративная 

деятельность; 

— конструирование; 

— исследовательская 

деятельность; рассказ; 

— беседа; 

— создание коллекций; 

— проектная деятельность; 

— экспериментирование; 

— проблемная ситуация 

 

— Рассматривание; 

— наблюдение; 

— чтение; 

— игра-экспериментирование; 

— развивающая игра; 

— ситуативный разговор с 

детьми; 

— экскурсия; 

— интегративная деятельность; 

— конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

— рассказ; 

— беседа; 

— создание коллекций; 

— проектная деятельность; 

— экспериментирование; 

— проблемная ситуация 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Занятия и образовательные 

ситуации на игровой основе 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

— Чтение; 

— обсуждение; 

— рассказ; 

— беседа; 

— игра; 

— Ситуативный разговор с 

детьми; 

— игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

— продуктивная де-

— Игра; 

— продуктивная деятель-

ность; 

— рассматривание; 

— самостоятельная дея-
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— инсценирование; 

— викторина 

ятельность; 

— беседа; 

— сочинение загадок; 

— проблемная ситуация 

тельность в книжном 

уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Занятия и образовательные 

ситуации на игровой основе 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

— Занятия (рисование, ап-

пликация, конструирование и 

художественное конструи-

рование, лепка); 

— изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-

метов для игр; 

— экспериментирование; 

— рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

— игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

— тематические досуги; 

— выставки работ декора-

тивно-прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

— проектная деятельность; 

— создание коллекций 

— Наблюдение; 

— рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

— игра; 

— игровое упражнение; 

— проблемная ситуация; 

— конструирование из 

песка; 

— обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выра-

зительности и др.); 

— создание коллекций 

— Украшение личных 

предметов; 

— игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

— рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

— самостоятельная 

изобразительная де-

ятельность 

 

Конструирование из разного материала 

— Занятия (конструирование и 

художественное кон-

струирование); 

— экспериментирование; 

— рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

— игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

— тематические досуги; 

— проектная деятельность; 

— конструирование по об-

— Наблюдение; 

— рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

— игра; 

— игровое упражнение; 

— проблемная ситуация; 

— конструирование из 

песка; 

— обсуждение (про-

изведений искусства, 

— Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

— рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

— самостоятельная 

конструктивная дея-

тельность 
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разцу, модели, условиям, теме, 

замыслу; 

— конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

средств выра-

зительности и др.) 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Занятия и образовательные ситуации на 

игровой основе 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

— Слушание музыки; 

— экспериментирование со звуками; 

— музыкально-дидактическая игра; 

— шумовой оркестр; 

— разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

— совместное пение; 

— импровизация; 

— беседа интегративного характера; 

— интегративная деятельность; 

— совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

— музыкальное упражнение; 

— попевка; 

— распевка;  

— двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

— творческое задание; 

— концерт-импровизация; 

— танец; 

— музыкальная сюжетная игра. 

— Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

— музыкальная под-

вижная игра на прогулке; 

— интегративная 

деятельность; 

концерт- импровизация 

на прогулке 

Музыкальная дея-

тельность по 

инициативе ре-

бенка 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность  детей 

— Совместные действия; 

— наблюдения; 

— поручения; 

— беседа; 

Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
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— чтение; 

— совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

— рассматривание; 

— дежурство; 

— игра; 

— экскурсия; 

— проектная деятельность 

 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы 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 педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

ФОП ДО п.24. стр 153  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

1.Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие 

или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

 
Игра, как особое пространство развития ребёнка от рождения до 3 лет 

У детей первых лет жизни предметно-игровая деятельность является ведущей (Л. С. 

Выготский) не только потому, что ребенок большую часть свободного времени занят с 

предметами (игрушками), но и потому, что он постепенно овладевает способами усвоения 

общественного опыта (действуя по подражанию, затем по образцу взрослого и далее по его 

словесной инструкции). Действия с предметами способствуют развитию речи детей, 

обогащению словарного запаса, памяти, способствуют умственному, сенсорному развитию 

(умению воспринимать, различать, выделять предметы по образцу, группировать по 

определенному признаку и соотносить их); помогают овладевать практическими способами 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=153
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=153
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ориентировки (пробы, примеривания), умением выполненять умственные операции в 

развернутом наглядно-практическом плане. 

Предметно-игровая деятельность способствует развитию памяти, внимания, воображения, 

начал творчества, наглядно-действенного, а затем и наглядно-образного мышления, развитию 

личностных качеств малыша, его самооценки. 

Формирование действий с предметами у ребенка первого года жизни 

Взаимодействие «ребенок – взрослый» формируется с первых дней жизни младенца и 

выражается в форме эмоционально-личностного общения. Через некоторое время взрослый 

начинает вводить в общение предмет (игрушку). В результате такого взаимодействия (взрослый 

– предмет – ребенок) формируется новый вид общения – ситуативно-деловое, в процессе 

которого взрослый и ребенок тесно контактируют по поводу игрушки. Основным средством 

общения, помимо экспрессивно-мимического, становится предметное действие. 

Взрослый учит младенца выделять игрушку в ближайшем окружении, захватывать ее, 

удерживать в разных положениях и разнообразно действовать с ней. Хватание – значимое 

приобретение малыша: оно способствует развитию целенаправленных движений рук, развитию 

общих движений (ползание, ходьба), ориентировки в окружающем. 

Умея удерживать в руках сначала один, а затем и два предмета (к 6 месяцам), ребенок начинает 

действовать с ними поочередно или одновременно, что свидетельствует о совершенствовании 

его внимания, которое становится все устойчивее и распространеннее. 

Манипулируя предметами, ребенок не может без помощи взрослого раскрыть специфические 

действия с ними. Взрослый показывает характерные действия с предметами: на закрепленный 

штырь нанизывает небольшие кольца серсо (подготавливая к действиям с пирамидкой), ставит 

кубик на кубик. Он помогает малышу к 7–8 месяцам осознать и запомнить важные составные 

части предметного действия: рисунок действия (конкретные приемы его выполнения) и образ 

действия (общее представление о назначении предмета). Без этих двух составляющих ребенок 

долгое время будет лишь манипулировать предметами, демонстрируя низкий уровень 

познавательного и умственного развития (ребенок в 2 года не может собрать пирамидку, 

состоящую из 4 колец). Усилия взрослого в основном направлены на то, чтобы ребенок, 

действуя по подражанию, усваивал разные способы действия. 

Взрослый должен эмоционально показывать те или иные действия: используя разнообразные 

жесты, круговые движения руками («Много!»), разведение рук в стороны («Большой!»), 

указание пальцем и т. п., сопровождая движения соответствующими словами, интонацией. 

Способности подражать конкретным действиям малыш учится долго, неторопливо. 

Одновременно вслед за взрослым он учится повторять отдельные слова («Вот!», «Так» и др.) 

Сопровождение действий речью способствует активизации умственной деятельности ребенка, 

его умению общаться. Например, поставив 4 кубика друг на друга, ребенок вслед за взрослым 

радостно кричит: «Все!» – и хлопает в ладоши, призывая взрослого разделить его радость. 

Осваивая разные способы действий, подражая взрослому, ребенок не всегда может 

самостоятельно воспроизвести их, часто забывает. В случае затруднения взрослый действует 

его рукой, используя метод пассивных движений. Но этот метод эффективен лишь в начале 

ознакомления со спецификой действий. При выполнении различных действий ребенок 

стремится внести что-то свое. Взрослый не должен подавлять его инициативу. 

Следует создавать необходимые условия для развития активности ребенка: подготовить место 

для активного бодрствования (достаточный по площади манеж или место за барьером), 
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подобрать разнообразные игрушки в необходимом количестве (в зависимости от числа детей), 

предоставить время и свободу действий. 

Ребенок увлеченно исследует предметное окружение: извлекает звуки из резиновых игрушек, 

мнет и рвет листы бумаги, прислушиваясь к их шуршанию (чувственное познание окружающей 

предметной действительности). Малыш открывает для себя новые свойства предметов: 

резиновые игрушки можно сжимать и извлекать из них звуки, кубиками можно стучать, шарик 

катать. Выбрасывая игрушки из манежа, он замечает: одна покатилась, другая распалась на 

части и т. п. Таким образом ребенок активно осваивает первые результативные действия (при 

условии, что результат нагляден и максимально приближен к действию: бросил – тут же 

получил результат). В процессе таких увлекательных действий он активно постигает 

окружающую предметную действительность, возрастает его самостоятельность, 

инициативность, упражняется рука, кисть, пальцы. Кроме того, он еще и экспериментирует, 

упорно просовывая мишку между прутьев барьера, пытаясь поставить куклу на шарик и т. п. В 

свободном экспериментировании формируется познавательная мотивация, проявляется 

любознательность. 

Закончив выполнять то или иное действие, малыш конца первого года жизни вслед за взрослым 

восклицает: «Так! Вот! Все!» и др. По просьбе взрослого жестом, пальцем показывает тот или 

иной предмет. 

Обогащается сенсорный опыт ребенка: с помощью осязания, мышечного чувства, зрения и 

слуха он начинает различать цвет, форму, размер предметов, останавливая взгляд на их 

цветовом оформлении, прислушиваясь к их звучанию. К концу года у него заметна 

координация движений, развитие глазомера. Совершенствуются внимание, память малыша, 

прослеживается избирательность к игрушкам. Усвоенные действия с предметами-игрушками 

лягут в основу сюжетно-игровой деятельности на втором году жизни. 

Постепенно у ребенка первого года жизни развивается наглядно-действенное мышление. Но 

несмотря на самостоятельность и инициативность ребенка, пока еще сам предмет (игрушка) 

диктует ему способ действия с ним. 

Таким образом, на развитие игровой активности малыша в первом полугодии первого года 

жизни влияет эмоциональное общение со взрослым. Во втором полугодии игровая деятельность 

ребенка обогащается за счет усложнения общения и развития предметно-манипулятивных 

действий. 

Развитие предметных действий ребенка второго года жизни 

1 год – 1 год 6 месяцев 

 

Умение самостоятельно передвигаться и понимать обращенную к нему речь взрослого 

открывает перед малышом огромные возможности удовлетворения потребности в постижении 

окружающей предметной действительности и активных действий в ней. 

Ребенок теперь может сам приблизиться к любой заинтересовавшей его игрушке, выбрать 

способ действия с ней, заниматься с ней столько, сколько захочет. Но находясь во власти 

зрительных впечатлений, он отвлекается на другие игрушки и предметы, не может 

сосредоточиться, длительно играть, переходит от одного предмета к другому. Такие действия, 

характерные для детей конца первого – начала второго года жизни, не следует считать 

бесполезными. Ребенок действует по собственной инициативе, проявляет самостоятельность, 

любознательность, умение исследовать, экспериментировать. В предметном 

экспериментировании развиваются наглядно-действенное мышление, память, внимание, 
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воображение. Ребенок получает удовлетворение от собственных успехов. Похвала взрослого 

способствует формированию его самосознания. 

И все же длительно заниматься самостоятельно малыш еще не может. Предоставленный сам 

себе, он быстро теряет интерес к игрушкам, разбрасывает их. В результате пирамидки 

рассыпаны, матрешки разбросаны, сам ребенок разочарован, устал. Взрослый должен быть 

постоянно рядом, чтобы при необходимости помочь ребенку, заинтересовать его, организовать 

совместные действия. Только видя интерес взрослого к игрушке, ребенок способен активно 

действовать с ним. Обучая, взрослый демонстрирует только те действия, которые ребенок не 

может выполнить самостоятельно. Малыш открывает ящик, разбирает матрешку, достает из 

бидончика шарики, а закрыть, собрать, вложить – учит его взрослый. Малыш постепенно 

учится выполнять действия рукой, кистью, пальцами, оттачивая собственные умения 

(используя захват тремя пальцами – щепотью, затем двумя – пинцетный захват), решая задачи 

моторного плана (вкладывать – выкладывать, опускать – вынимать). 

Эти действия называют соотносящими. Используя развивающиеся умения руки при 

самообслуживании, малыш начинает выполнять орудийные действия. Например, он действует 

лопатой, совком, молотком, пользуется ложкой-шумовкой, ситом, доставая из воды шарики и 

т. п. 

С удовольствием подражая взрослому, ребенок пока еще воспринимает лишь внешнюю схему 

действия, но не его смысл. Для того чтобы чисто внешнее подражание стало осмысленным, 

необходимо включать дополнительные стимулы. 

В конце первого – начале второго года жизни взрослый знакомит детей с логическим 

завершением предметного действия, с его результатом. Усложняя действия с пирамидкой, 

воспитатель показывает четкую последовательность нанизывания колец от большого к 

маленькому; учит складывать башенку, чередуя кубики двух цветов. В ходе совместных с 

ребенком действий взрослый напоминает, что только их четкая последовательность приводит к 

желанному результату, в конце игры учит контролировать результат, задействовав зрительное и 

тактильное восприятие (например, показывает, как провести руками по пирамидке сверху вниз: 

«Гладенькая!»). Воспитатель учит различать цвет и величину предметов (большой – 

маленький), голосом подчеркивая разницу между ними («Ма-а-аленький!»), пряча предмет в 

ладони (большой предмет не спрячешь и в обеих руках). 

Взрослый учит детей различать форму шарика и кубика. «Круглый шарик!»-обращается он к 

ребенку и обводит пальцем вокруг шарика. «Круглый!» – обводит пальцем ребенок и катит 

шарик, как взрослый. Воспитатель выполняет те же действия, предлагая ему для обследования 

яблоко, апельсин, колесо от маленькой машины: «Круглое колесо, машина катится». Скатывая 

шарики по желобку, взрослый уточняет: «Круглые!» И тут же показывает кубик: «Кубик!» 

Воспитатель обводит кубик, пальцем ребенка, фиксирует углы, пытается скатить по желобку 

(«Нет! Кубик не катится!») т. д. 

У детей в возрасте 1 года – 1 года 6 месяцев интенсивно нарастает объем понимаемых слов, в 

связи с чем меняется и характер обучения. Метод демонстрации образца в сочетании со словом 

взрослого приобретает весомую значимость, становится ведущим. Формируются, расширяются, 

становятся прочнее связи между предметами, явлениями действительности и обозначающими 

их словами. Меняется и поведение ребенка. Возрастает его активность и инициативность. 

Сначала отвечая на вопрос взрослого, малыш указывает на предмет пальцем, указующим 

жестом, что свидетельствует о понимании речи взрослого. Жестовая речь – это переход к 

активным речевым высказываниям ребенка. Поэтому следует добиваться от него ответов 

(подражая взрослому) сначала отдельным словом, а с 1 года 4 месяцев – 1 года 6 месяцев 

предложением, состоящим из двух слов. Если не обращать на это внимания, жестовая речь 

будет сопровождать предметную деятельность на протяжении всего второго года жизни 

малыша. 
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В силу возрастных возможностей дети этого возраста все еще находятся во власти зрительных 

впечатлений: часто отвлекаются, начав играть с одной игрушкой, и, увидев другую, прерывают 

свою деятельность, не доводят начатое до конца. В поведении детей появляется специфическая 

черта: малыш вдруг перестает активно участвовать в игре, слушать взрослого, начинает 

отворачиваться. Со стороны кажется, что он не воспринимает происходящее. Но проходит 

несколько дней, и вдруг в самый неподходящий момент (на прогулке или при умывании и т. п.) 

ребенок по собственной инициативе обращается к взрослому, чтобы продемонстрировать 

требуемое ранее. Этот эффект отсроченного действия, который можно наблюдать и в развитии 

активной речи малышей, часто ставит в тупик взрослого. По мнению психологов, его наличие 

свидетельствует о том, что осознание происходящего ребенком еще непроизвольно, а потому 

выборочно и неполно. 

Стараясь правильно выполнить вслед за взрослым то или иное действие, малыш радуется 

успеху, ожидая заслуженной похвалы. Оценка взрослым действий ребенка, сопровождаемая 

положительными эмоциями, важна для него, так как помогает правильно оценить уровень 

успешности собственных действий и себя самого. 

Об уровне развития предметных действий ребенка в возрасте 1 года – 1 года 6 месяцев 

свидетельствуют следующие показатели: 

• помнит назначение знакомых предметов (образ действия); 

• стремится выполнять разнообразные специфические действия с предметами (рисунок 

действия). 

 

1 год 6 месяцев – 2 года 

Развитие речи (как понимание, так и активная речь) вносит существенные изменения в 

предметную деятельность детей старше 1 года 6 месяцев: 

• развитие способности подражать в сочетании с пониманием и активной речью позволяет 

малышам воспроизводить не только те действия, которым их обучал взрослый, но и те, которые 

они наблюдали у сверстников; 

• взрослый может связывать чувственный опыт малышей со словом, в результате чего 

совершенствуется восприятие детьми свойств и качеств различных предметов (цвет, форма, 

положение в пространстве и т. п.); 

• взрослый корректирует действия малышей не только в процессе показа, но и с помощью 

слова. Воспитатель продолжает помогать детям выполнять необходимые действия: разъяснять, 

уточнять, напоминать их последовательность; 

• дети понимают объяснения, инструкции взрослого и в то же время могут проявлять 

собственную речевую активность («Дай!», «Я сам!» и т. п.); 

• малыши уже способны подчинять свое поведение требованиям взрослого. Их действия теперь 

опираются не на наглядно воспринимаемую действительность, а на содержание услышанных 

предложений (это первый шаг к развитию произвольности). 

 

Изменяется и характер игровых действий детей. Они старательно долго и увлеченно действуют 

с предметами по собственной инициативе, упражняясь в закреплении знаний и умений, 

приобретенных ранее. Так у детей появляются процессуальные действия. Внешне они схожи с 

манипулятивными (рисунок действий одинаков), но имеют ряд различий и демонстрируют 

дальнейшее развитие малыша. В отличие от манипуляций процессуальные действия 

результативны (ведерко наполнено песком), что импонирует ребенку. Малыш вновь и вновь 

возвращается к одним и тем же действиям (высыпает песок, чтобы набрать его снова), получая 

удовольствие от того, что может действовать самостоятельно и результативно. Ребенок горд 

собой и желает еще раз получить подтверждение этому. Он вновь повторяет действия, чтобы 

пережить чувство удовлетворения от собственных достижений. 
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Наполнив ведерко, малыш начинает осознавать, что он сам может достичь результата: «Я 

могу!» Это переживание является первичным самоотношением и чрезвычайно важно для 

формирующейся личности ребенка. 

Взрослый, деликатно подключаясь к действиям малыша, обогащает их, придает им более 

понятное, логическое завершение, то есть переводит процессуальные действия в план 

целесообразных, результативных: перевернул наполненное ведерко – получилась башенка. 

Малыш – внимательный наблюдатель и отличный ученик. Вскоре процессуальные действия с 

предметами уступают место целесообразным. 

Развитие речи на этом возрастном этапе повышает уровень обучаемости детей. Взрослый все 

реже прибегает к показу детального развития движений и действий, все больше руководит 

словом: напоминает последовательность действий, уточняет, одобряет, поддерживает 

активность малыша, радуется его успехам. Конечно, процесс усвоения ребенком инструкций 

взрослого еще несовершенен в силу слабого развития произвольности и восприятия речи, 

поэтому взрослому приходится время от времени прибегать к методу пассивных движений, 

демонстрируя рисунок и образ действия, помогая осознавать представление о конечном 

результате. 

Малышу все еще трудно удерживать в памяти конечную цель, ему свойственно отвлекаться на 

более интересное для него занятие. Взрослый собственной заинтересованностью, помощью и 

поддержкой приучает ребенка справляться со спонтанными импульсами, действовать 

сосредоточенно, результативно. Этот педагогический трудоемкий процесс требует от взрослого 

терпения, чуткости, любви к детям, знания объема умений и потенциальных возможностей 

каждого из воспитанников. 

Выполняя орудийные и соотносящие действия, дети упражняются в различении свойств и 

качеств предметов, действуя путем их сравнения, сопоставления, накладывания, группировки, 

осваивают их сенсорные свойства. Включение в процесс восприятия слуха, зрения, осязания, 

рече-двигательной активности повышает эффективность обучения. Например, различие между 

понятиями «широкое – узкое» усваивается легче, когда ребенок той или иной гранью кладет на 

ладошку кирпичик и пытается обхватить его. Знакомство детей с ягодами и фруктами можно 

провести как увлекательную игру, предложив малышам различать их по форме и цвету, угадать 

по аромату и вкусовым ощущениям и др. Эти упражнения увлекают малышей, способствуют 

более прочному освоению материала. 

В таких игровых упражнениях, как нанизывание шариков на леску (бусы для мишки), 

пристегивание пуговиц, действия с крючками, кнопками и молниями при оформлении 

дидактических панно «Цветочная поляна», «Новогодняя елка» и т. п., совершенствуются 

движения руки, кисти, пальцев. В этих упражнениях возрастает интерес к играм, 

самостоятельность и сосредоточенность детей, формируется познавательная мотивация 

деятельности. Мелкая моторика рук способствует развитию речи, так как двигательный центр 

мозга возбуждает работу расположенного рядом речевого центра. 

Дети начинают действовать не по подражанию, а по образцу взрослого. Это становится 

возможным, так как они довольно свободно владеют разными способами действий, понимают 

обращенную к ним речь и сами вступают в речевое общение со взрослым. Например, взрослый 

говорит: «Красный флажок. А кубик какой? Красный? Красный, как флажок? Нет, не такой! А 

паровозик красный? Красный, как флажок? Такой? Такой!» И т. п. Так же детей знакомят с 

величиной и формой предметов. При поддержке взрослого путем разных способов действий 

ребенок должен сам убедиться в правильности или ошибочности собственных суждений. 

Состояние успеха, подтвержденного взрослым, укрепляет уверенность малыша в своих 

возможностях, повышает интерес к игре. Этому способствует и самостоятельный поиск 
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способов результативных действий. Например, играя с геометрической коробкой, малыш 

примеривает кубик то к одной, то к другой прорези, повторяя: «Такой? Нет, не такой!», 

проводит пальцем по ее периметру и т. д. Путем проб и ошибок он устанавливает грибочки на 

цветном столике. Такие развернутые действия способствуют формированию у ребенка не 

словесно-формальной, а чувственно-практической ориентировки на свойства и качества 

предметов. 

Дети второго года жизни успешно выполняют классификацию (легковые, грузовые машины), 

обобщение предметов (большие и маленькие матрешки) и действий (нанизывание колец, бус; 

нагружают грузовую машину кубиками, усаживают в нее разных мишек, зайцев и перевозят в 

другое место и др.); выполняют действия более экономным способом, производя лишь 

зрительный контроль, а затем действуют не только на основе наглядных свойств, но и 

производят действия, ориентируясь на их смысловую принадлежность к целостному 

процессу (например, в ходе игры-лото «Кому что нужно?»). 

В конце второго – начале третьего года жизни дети большее предпочтение отдают 

самостоятельным действиям с игрушками. Если раньше предмет диктовал ребенку способы 

действия с ним, то теперь побудителем к действию становится и сам предмет, и представления 

о нем. Ранее малыш начинал действовать с теми предметами, которые попадали в поле его 

зрения. Теперь он подбирает предметы по ходу игры, например, строит берлогу для мишки. 

Теперь предметы «подчиняются» его желанию действовать с ними так, как он задумал. 

Систематическое руководство взрослого, его тактичные побуждения могут вызвать в памяти 

малыша цепочку последовательных действий, усложняя, обогащая его собственные игровые 

действия. Ребенок много и подолгу экспериментирует с игрушками, постоянно ищет, как по-

новому использовать их: он то насадит на стержень пирамидки резиновую игрушку, то 

отвинтит колеса паровоза, то вобьет в прорезь геометрической коробки матрешку. 

Взрослый должен следить и пресекать нежелательные действия исследователя, подбирать для 

него необходимый материал. 

Чувствуя уверенность в своих силах, ребенок стремится к самостоятельным действиям, 

начинает отстранять взрослого («Я сам!»). 

Об уровне развития предметных действий ребенка в возрасте 1 года 6 месяцев – 2 лет 

свидетельствуют следующие показатели: 

• умение разнообразно действовать с предметами на основе их наглядных свойств и смысловой 

принадлежности; 

• стремление выполнять предметно-игровые действия самостоятельно и результативно. 

     К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). 

Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 

способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в 

которых сохраняется «рисунок» действия.  

      

Развитие предметно-игровой деятельности ребенка третьего года жизни 

 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно 

игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.  

У детей третьего года жизни достаточно хорошо развиты речь, память, внимание, наглядно-

действенное мышление. 

В ходе совместной деятельности взрослый акцентирует внимание детей не на самом процессе 

выполнения действий, а на их результате. Стремясь выделить в сознании 

ребенка представление о конечном результате, он переориентирует всю систему предметных 
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действий на их подчиненность конечному результату. Теперь воспитатель не всегда может 

контролировать правильность выполнения действий, требующих осуществления отдельных 

операций (например, подбор парных или разрезных картинок), или действий, производимых в 

строго определенной последовательности (например, игры с матрешкой, пирамидкой), а 

останавливать внимание уже на конечном результате. Педагог предоставляет детям в свободное 

пользование игровой материал, который предусматривает поэтапное выполнение определенных 

действий (например, конструирование). При этом по ходу выполнения действий он учит 

малышей выделять промежуточные и конечный результаты. Параллельно у детей начинает 

формироваться способность контролировать собственные действия, оценивая их как 

«правильные – неправильные». 

Теперь ребенок может действовать по предложению взрослого. Умение действовать по речевой 

инструкции – еще одно новообразование. Ребенок начинает играть, опираясь не на наглядный 

образец, а на содержание высказываний взрослого. Взрослый, поддерживая возрастающую 

самостоятельность ребенка, предлагает ему на выбор две игры (пирамидку или пазлы). Выбрав 

пирамидку, ребенок сам берет ее в определенном месте, выполняет действия в строгой 

последовательности, доводит действия до прогнозируемого результата. 

Предметные действия детей по сути самостоятельные упражнения в тщательном повторении 

разученных действий с неизменным результатом. И все же возможности малышей действовать 

самостоятельно и результативно (как способ присвоения опыта взрослого) все еще ограничены. 

Например, в ходе игры в лото или домино им нужна помощь в умении зрительно соотносить 

изображение на картинке с образцом на общей карточке. В игре с двух-трехместной матрешкой 

дети учатся составлять упорядоченный ряд предметов по степени выраженности в них признака 

величины; упражняются в составлении упорядоченного ряда, включающего в себя чередование 

и сериацию предметов по одному признаку, а затем нескольким противоположным признакам. 

Взрослый знакомит их с методом проб и примеривания, соотнося объемные и плоскостные 

фигуры (пазлы) с дифференцированными понятиями (длинный – короткий, высокий – низкий, 

узкий – широкий), выделяя каждое из них голосом, называя их в разных вариантах, предлагая 

детям повторить. Отвечая на вопросы «Зачем?», «Куда?», «Почему?», охотно рассуждая по 

поводу совместных со взрослым действий, дети действуют свободно, результативно. В итоге 

развивается воображение, а затем и творчество малышей. Они увлеченно используют 

приобретенные знания и умения в собственных играх (мозаика, аппликация, конструирование, 

изобразительная деятельность); включают предметные игры в канву сюжетных игр (готовят 

куклам подарки к празднику – нанизывают бусы и т. п.). 

К концу третьего года жизни дети демонстрируют умение мыслить образами, вводят в игру 

предварительный замысел, договариваясь между собой («Давай построим дочкам дачу») и по 

ходу игры обсуждая задуманное («Моя дача большая, у тебя – маленькая. У тебя и дочка 

маленькая. А когда она придет ко мне в гости, я посажу ее на такой большой стул. Хочешь?», 

«У меня будут большие ворота, чтобы твоя и моя машины въехали. Давай, приезжай в гости!»). 

Теперь не предмет, а предварительный замысел диктует детям логическое развитие действий. В 

ходе их выполнения дети демонстрируют целенаправленность поведения, четкое представление 

о желаемом результате. С помощью только зрительного контроля ребенок оценивает 

собственное творение, удовлетворенно улыбается и спешит обратиться к взрослому: 

«Посмотрите, что я построил!» Врослый, вынося позитивную оценку творчеству малыша, 

формирует у него положительное отношение и к деятельности, и к самому себе, что ложится в 

основу самооценки. 

На третьем году жизни совершенствуются движения ребенка, его речь, наряду с наглядно-

действенным мышлением появляется и наглядно-образное, развивается воображение, 

рождается личность. 
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Об уровне развития предметно-игровой деятельности ребенка в возрасте трех лет 

свидетельствуют следующие показатели: 

• свободно переносит в самостоятельную деятельность усвоенные знания и умения; 

• действует целенаправленно, результативно; 

• воплощает свой замысел в логике внутреннего плана. 

     На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, 

деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения 

детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

 

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и  

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать 

чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 

папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи 

между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…). Наблюдение за игровыми 

действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Передача в движении 

образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом 

(«Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование 

построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

 

 Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку 

спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек. Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя 

сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя 

мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. 

Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки 

(«Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

 

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры 

с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и 

собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); 

называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 
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мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.   

  

Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких 

связанных по смыслу  

действий.  

 Принимает (иногда называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к использованию в 

игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое  

взаимодействие.  

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, 

не всегда связанные по  

смыслу действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).  

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями пользуется только 

по предложению воспитателя.  

 Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в  

согласовании игровых действий.  

 

 

Игра как особое пространство развития ребёнка от трёх до семи лет 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает 

младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые 

хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают 

настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на 

прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных  

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-

пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 

несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на 

вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть твоя дочка 

хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-

заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

милиционера). По побуждению воспитателя использование развертывание игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в 
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дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно 

договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о 

ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя 

вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии 

– самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 

стульчики): автобусы, поезда. Поддержка  

желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи 

постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи 

игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование способов 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

(«Зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»).  

  

Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе 

примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и 

пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем 

сыр и сухарики»).  Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 

тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением 

музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Участие в совместных со 

сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся 

снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При 

поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — 

солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно 

сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек 

зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с 

другим ребенком.  

  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, 

цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 
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небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный 

снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов 

игрушек с колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие 

дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). 

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, 

шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 

пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в 

воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного 

тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и 

наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и  

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 

помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась 

тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, 

движений различных игрушек, предметов.  

  

Дидактические игры 

 Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с воспитателем участие в играх с 

предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные 

сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и 

«неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без 

пальчика).  

 Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, математического, 

природоведческого, речевого содержания, а также о подвижных и строительно-конструктивных 

играх отражены в соответствующих образовательных областях программы.   

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по  

сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные 

схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные 

тропинки»). замещать реальные предметы геометрическими фигурами.  

  

Результаты развития игровой деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и  

родителей  

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

 активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа;  

 охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;  

 у ребенка есть любимые игры и роли, 

 Игры однообразны, ребенок воспроизводит 

одни и те же игровые  

действия;  

 в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен;  

 проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 
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которые он охотнее всего выполняет;  

 использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

 в дидактических играх принимает игровую 

задачу и действует в  

соответствии с ней;  

 проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками.  

сменяется конфликтами, попытками завладеть 

игрушками других детей;  

 игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам 

и так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет.  

 в дидактических играх часто не принимает 

игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

 

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и 

др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 

собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития 

сюжета не одну, а несколько ролей.  

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем 

играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование 

и играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, 

которые могут быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной игре 

с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться 

ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по 

телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части 

сюжета в речевом плане («Как будто мы уже  

покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное включение в 

игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-
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заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку 

магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-

свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, 

разнообразного содержания, Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-

сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, 

добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к 

согласованию действий с играющими детьми.   

  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования  

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). 

Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек 

по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре.) По 

побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался 

волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 

(например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и 

ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет 

дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при 

помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.  

 Игровые импровизации и театрализация.  

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его 

нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа 

(Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая 

обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой 

образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 

произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов.  

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение 

разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в 

баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках 

и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из 

камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 



55 

  

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из 

снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать 

следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью 

разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена 

выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения 

самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов 

могут лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

«зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). 

«Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на 

потолке, только с помощью зеркала). Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», 

«Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного 

предмета с помощью фонарика в темноте). Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» 

(рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» 

(рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 

предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). Игры со звуками. 

«Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). 

«Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, 

наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 

насыпания песка, переливания воды и пр.).  

 

Дидактические игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с воспитателем участие в играх на 

сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 

группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей 

(«Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию 

или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности 

цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. Освоение правил игр в настольно-печатные игры: 

объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно 

— картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в 

игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  

  

Результаты развития игровой деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 



56 

  

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 

Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры.  

 Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых 

персонажей.  

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий 

диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за 

разных персонажей.  

 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов любимых 

сказок, в имитации действий животных, 

сказочных героев и пр.  

 В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

 Доброжелателен в общении с партнерами по 

игре.  

 В игре ребенок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной сюжетно-

ролевой игре, придумать новый вариант 

сюжета или новую роль.  

 Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в общий 

замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками.  

 В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности в 

ролевом диалоге.  

 В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает правила.  

 Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры.  

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 

новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение 

социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и 
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фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-

заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. 

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей 

и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия.  

 Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей:  

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла 

с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные 

программки. билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки,  

  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из 

разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при 

помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета 

при помощи условных обозначений.  

 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование 

приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

  

Игровые импровизации и театрализация.  
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В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: 

домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных 

персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально  

передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал 

за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать 

новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). 

«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование 

мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на 

самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый).   

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» 

(с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать 

разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на 

спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). Игры с магнитами, стеклом, 

резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 

предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит — 

через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью 

магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 

предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: 

рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 

«Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, 

какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» 

картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, 

рассматривая в цветное стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 
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бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 

бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.).  

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, 

затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и 

пр.).  

  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по 

разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание 

предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»).  

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»).  

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  

  

Результаты развития игровой деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 У детей присутствует предварительное обозначение 

темы игры, и создание игровой обстановки;  

 Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение  

 В сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые  

сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и 

тех же сюжетов и ролей; партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с 

партнерами;  

 В сюжетных и театрализованных играх активность 

 не умеют согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с 

другими детьми;  

 в играх с готовым 

содержанием увлекаются 

процессом игры и не следят за 

правилами;  

 нет интереса к развивающим 

играм, дети отказываются от 

игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру 

до ее завершения;  

 знают мало игр, затрудняется 

в объяснении игровых правил 
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детей проявляется по-разному:  

Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Заметен 

переход к игре-фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической реализацией 

через выполнение игровых действий. Для детей - 

«исполнителей» наиболее интересен процесс создания 

игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей - 

«режиссеров» характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способствуют их 

согласованию. Для детей - «практиков» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре и обогащает игровой 

замысел.  

 Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм;  

 В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

другим.   

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием 

и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен 

понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

  

Сюжетно-ролевые игры.  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение  

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой 
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поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, 

дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других 

играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование 

вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной 

передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль, — он 

плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры  

(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, 

призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных 

игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в 

согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к 

партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со 

сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение 

ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа.  

  

Режиссерские игры.  

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости 

от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 

персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в 

сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей.  

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), 

использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности.  

  

Игра-фантазирование.  

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий,  

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг 

друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что  

случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых 

сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 
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действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных 

событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

  

Игра-экспериментирование с разными материалами.  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окнчании игры.  

  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение 

отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-

затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим 

им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и 

отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к 

мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на узнавание предметов по 

описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти 

клад по схеме»;  

«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–

затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 

действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»).Различные виды 

лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять  

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в 

процессе игры. Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 

свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 

того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и 

др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 
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условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 

«Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.  

 Результаты развития игровой деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 Дети проявляют интерес к разным видам игр. 

Выражены индивидуальные предпочтения к тому 

или иному виду игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою активность в 

сюжетных играх:  

Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети-«исполнители, артисты» 

проявляют интерес к воплощению игровых 

образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику, жест, 

речевую интонацию, комментирующую речь. 

Для детей-«режиссеров» характерна высокая  

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям-«практикам» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие переходы от 

игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми  

участниками.  

 Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В  

игровой роли маловыразителен. Речевая 

активность снижена. Сосредоточен на 

однообразных, стереотипных действиях 

с игрушками; ролевой репертуар беден;  

 в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое  

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других  

играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей 

роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения.  

 знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. При 

попытках объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство, 

если сверстник задает вопросы.  

 в играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила.  

Возможности саморегуляции с позиции 

игровых правил снижены.  

 не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу обращается 

за подсказкой и помощью или переводит 

игру в простое манипулирование с 

игровым  

материалом.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

ФОП  ДО п.25. стр 158  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru)       

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=158
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=158
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  2.5.  Особенности взаимодействиея педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

ФОП ДО п.26. стр 162  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей  

 групп раннего и младшего дошкольного возраста 

 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие  дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.  

     В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию 

его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

     

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 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.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

  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 ребенком дома, познакомить 

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности.  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=162
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=162
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический мониторинг  

     В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок 

времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на  

следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия взрослого 

и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

     Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций.  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы.  

     Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение 

на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю 

определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что 

позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.  

 

     Педагогическая поддержка.  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 

детской самостоятельности в бытовых процессах.  

     Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной 

для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают 

участие в совместных играх и других видах деятельности).  
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«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» Для родителей младших дошкольников, которые 

только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в 

дошкольном учреждении. Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с 

детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в 

неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного 

учреждения.  

     В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения,  участие педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим  

талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 

«Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает 

родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, 

желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. 

Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской 

самостоятельности, инициативности родители поддерживают стремление малышей участвовать 

в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 

порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым 

очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу.  

      

     Педагогическое образование родителей.  

     Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры.  

     Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к  

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, 

но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок 

плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель 

подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи.  

     Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, создание педагогами и другими детьми . Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  
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     Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -

"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с  

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления.   

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) «Мы рисуем 

Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши,  

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, 

совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий 

детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие 

родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», 

«Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – 

просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники.       

     Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 

свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

 

     Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.  

     Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда 

я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для 

ребенка - его родители, близкие.  

     В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения 

в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений  

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками.  

  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.  
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 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

 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.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

     Педагогический мониторинг  

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в 

разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», 

беседу с родителями «Традиции нашей семьи» Понять особенности внутрисемейных 

отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» 

(автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности 

родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе 

с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель» В процессе построения 

взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться 

в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями 

(педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе 

диагностики. 

  

     Педагогическая поддержка.  

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми 

можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье 

так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению родителей, 

педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы 

проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой 

семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную 

традициям, интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с родителями педагог 

подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых 

способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, 

элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: «На 

кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам 

«неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».  
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Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных 

детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать 

родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена 

викторина «Знаем ли мы свой город». В газетах, тематических информационных бюллетенях 

для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику 

о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие 

«заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку 

выразить свои впечатления об увиденном.  

 

     Педагогическое образование родителей.  

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные 

запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения 

образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие 

мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей таких 

как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при создании клуба 

«Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных 

традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует 

устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого 

обсуждаются традиции , которые возможно возродить в современных семьях, и среди них 

семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием 

всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, 

сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес 

родителей семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для 

родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе организуются тематические 

встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение 

семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», 

на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие 

семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. Исходя 

из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель 

реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: 

«Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем 

здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в 

воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений 

родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.  

     Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей В средней группе педагог стремится сделать 

родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие 

совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для 

мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными 

номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах.  

     Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Со 

временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных 

гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями 

группы детского сада.  

     Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с 
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другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном 

своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии 

детского сада и семьи.  

     Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

 «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские  

рисунки о семье, поют песни, танцуют),  

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве),  

 «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, 

ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

     Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. 

Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома 

подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня 

очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших.  

     Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию  

разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем 

снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем 

группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк».  

     Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности 

с родителями, как они гордятся своими близкими.  

     Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей 

как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.  

  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти 

общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много 

внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к 

росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы.  
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 Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 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.  

 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.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье.  

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

 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), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление 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.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 

          Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в  

совместном воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, 

анкетирование на темы « Какие мы родители», «Развиваем  

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие 

методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения 

родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет 

внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия 

и поддержки семьи.  

      В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 

использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», 

диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День 

рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» 

(Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение 

особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 

ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. 

Кто он?  
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3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя 

плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь?  

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть?  

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, 

кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у 

дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое 

внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как анкетирование 

родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в 

школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть 

особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих 

многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу.  

 

     Педагогическая поддержка.  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные, Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель 

обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь 

между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 

детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так 

хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". Так в альбоме "Это 

было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть 

собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде.  

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их 

рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим 

сверстникам, рассказывают их истории. Достижения детей родителям помогают увидеть 

выставки детского и совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы 

рисуем город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители 

более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую 

деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). 

В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты 

продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные 

вопросы", «Угадай, что это». Для расширения представлений старших дошкольников о 

социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по 

родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. Педагогическое образование 

родителей Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для 

этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», 
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«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 

сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог 

поддерживают готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного 

развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», 

«Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч 

воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 

деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную 

тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из 

частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и 

родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 

приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 

детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  

     Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части 

родителей уже сложилась своя воспитательная  тактика, появились свои достижения в развитии 

ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического 

роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», 

«Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к 

познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.  

 

     Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 

вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». Так, знакомя старших 

дошкольников с родным городом и его великими жителями воспитатель может предложить 

организацию "Петербургского бала", посвященного Дню рождения города, "Литературной 

гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, "Музыкальный салон" посвященный 

великому композитору П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: 

«хозяйки салона», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям 

и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. В ходе развития совместной с 

родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует совместные 

детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - 

«Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия 

городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники 

совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и 

оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими 

рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге 

отзывов.  

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной  

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца.  

     Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День 

семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует  

совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной 

деятельности- игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В 
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ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, сколько 

координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных 

членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к 

празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить 

детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества 

педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического 

процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.  

     Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников.  

  

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

 

     Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях Познакомить родителей с особенностями 

подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 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. Помочь родителям создать условия для развитию 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, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

          Педагогический мониторинг  

 В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть 

анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с 

воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе.  

Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие 

выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут 

быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть 

родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную методику «Как 
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я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих 

утверждений:  

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная 

мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  

10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.  

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.  

14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка.  

16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»  

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации.  

 

   Педагогическая поддержка.  

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том что 

подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский 

тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и 

поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению родительского опыта по этой 

проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему 

«Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы 

застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать способности 

ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть» В ходе взаимодействия с 

родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - занятия 

«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом 

семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, 

играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», 

«Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи 

про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка 

к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, 

буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», 

«Развиваем внимание дошкольника».  

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие 
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разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых  

играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут 

показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, Интернет - 

источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  

 

     Педагогическое образование родителей.  

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к 

школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация  

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы 

педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое готовность к 

школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость 

ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти 

решение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка 

(самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 

помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в 

созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят 

решить проблемы выбора школы ребенка, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком 

занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций),поможет родителям в 

создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка  Вместе с 

тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует 

развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает 

возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих 

возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов 

как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» 

поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность 

обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать творческие 

работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание 

научиться читать.  

     Совместная деятельность педагогов и родителей.  Педагог опирается на проявление 

заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками 

конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), 

«Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние 

забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции 

«Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого 

из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать 

(послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить 

рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. 

Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества 

взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских 

проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», 

«Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель 

предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им 

больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Итоговой формой 
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взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит 

раскрыть достижения всех семей в  

различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, 

литературной, познавательной, музыкальной.  

 

Итак, работа с родителями — поиск и внедрение эффективных форм сотрудничества с 

родителями, основанных на принципах социально-педагогического партнерства: 

 Общие  и  групповые родительские собрания; 

 Дни открытых дверей для родителей; 

Совместная деятельность педагогов и родителей: участие родителей в конкурсах, выставках, 

фестивалях, проектах; 

Педагогическое образование родителей осуществляется через:  

- индивидуальные консультации с заведующим ДОУ, старшим воспитателем,  воспитателями 

групп;  

- консультации специалистов - музыкального руководителя, инструктора по ФК, медсестры; 

Педагогическая поддержка: семинары, выставки, «видеосалоны», «творческие гостиные». 

Совместная работа ведется в трех направлениях: 

- участие родителей в создании предметно-развивающей среды; 

- включение их в учебно-образовательный процесс как равноправных субъектов; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Основными задачами по взаимодействию с семьёй являются: ознакомление родителей с  содержанием 

и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого ДОУ; педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение их в совместную с детьми деятельность; помощь   семьям в воспитании 

ребёнка; взаимодействие родителей с общественными организациями.    Для достижения 

поставленных задач мы используем следующую систему вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство «Детский сад – семья», включая традиционные и 

нетрадиционные формы работы: 

- интерактивные формы взаимодействия;-общие родительские собрания; -итоговый концерт и 

вручение родителям  грамот за  вклад в жизнедеятельность детского сада; -«гостиная» с  

благодарностью ко  всем участникам образовательного процесса за  активный труд,  творческий  подход,  

толерантное отношение к детям; - «сказочный мир» дети награждаются сладкими подарками за 

активное участие в городских и республиканских конкурсах, -  родительские университеты;-

  конференции;-  индивидуальные и тематические консультации;-  групповые родительские 

собрания;-  тренинги, мастер-классы, практикумы- оформляется наглядная информация, 

проводятся конкурсы и т.д. 

 

Цель такого тесного взаимодействия педагогов с родителями: 

- обмен опытом;- выработка общего мнения;- создание условия для диалога;- группового 

сплочения;- изменения психологической атмосферы. 

 

Задача педагогов - фасилитация (поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу 

обмена информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 

– обращение к личному опыту; 

– поддержка активности; 

– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта; 

– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания; 

– поощрение творчества. 

 

Все это способствует: 
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- усвоению информации  не в пассивном режиме, а в активном режиме, с использованием 

проблемных ситуаций, интерактивных циклов;   

- двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и повышает 

уверенность в правильности ее интерпретации. 

- обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, позволяя обеим 

сторонам устранять помехи. 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности с учетом 

национально-регионального компонента. 

 

Региональный компонент содержания образования детей дошкольного возраста  включает в 

себя следующие позиции:  

Познавательное и  речевое развитие: знакомство детей с улицами, на которых живут дети, с 

микрорайоном, с родным городом, с его предприятиями, площадями, памятниками, с 

символикой города (герб). Ознакомление с родной республикой (флаг, герб, столица, некоторые 

города, особенности климата, животного и растительного мира, предприятия республики). 

Знакомство детей с особенностями быта карелов древности, предметов быта. Кроме этого 

знакомство детей с детскими карельскими поэтами и писателями, карельскими сказками. 

Художественно-эстетическое развитие: знакомство детей с карельскими композиторами 

(доступными пониманию детей), с карельскими народными песнями, танцами, музыкально-

двигательными играми. Знакомство и обучение детей игре на народных карельских 

музыкальных инструментах (кантеле). Знакомство детей с особенностями предметов 

карельского декоративно-прикладного творчества (заонежская вышивка, карельский орнамент, 

роспись по дереву, резьба по дереву, особенности национального костюма). Использование 

этих элементов в детском художественном творчестве. 

Физическое развитие: знакомство детей с карельскими подвижными играми. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование у детей представлений о том, что в 

Карелии живут люди разных национальностей, представления о коренных народах Карелии 

(вепсы, финны, карелы), о дружбе и взаимоуважении людей разных национальностей живущих 

в Карелии. 

Для реализации регионального компонента основной общеобразовательной программы ДОУ в 

каждой возрастной группе созданы уголки патриотического воспитания, в которых отражена  

символика страны, республики, родного города; альбомы с фотографиями литература по 

патриотическому воспитанию, иллюстрации к народным сказкам,  предметы старины и т.д. 

Дети  в условиях ежедневного свободного доступа  могут пополнять знания о родном крае, 

городе, стране.  В старших дошкольных группах имеется периодически меняющийся материал: 

игры, лабиринты, кроссворды на знание родного города, края, страны, её символов, 

иллюстративный материал по родному краю. Учебно-методического комплекс  включает серию 

авторских  книг Л. И. Шитиковой и авторские игры К. А. Михайловой по ознакомлению 

дошкольников с родным краем Все эти средства и материалы привлекают внимание детей, 

повышают их интерес к знакомству с родным краем, что позволяет успешно решить задачу по 

воспитанию интереса и любви детей к малой Родине.  

 

В помещении детского сада создана  «Горница»,  в которой собраны предметы старины и быта 

крестьян. Помимо подлинных экспонатов в этом помещении  хранятся гербарии растений, 

фотографии, картинки с изображением животных, растений характерные региону, картотека  

«Музейная азбука». На каждую букву алфавита в картотеке представлена история о предметах 

старины, о том, как жили люди, как одевались, как готовили еду, какими вещами пользовались. 

Педагоги  используют  музейную азбуку для бесед с детьми или организации занятий. На 

карточках  есть не только описание  предмета на данную букву, но и задания для детей. 
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Дети младшего возраста знакомятся с предметами быта, их названием, способами действия,  

старшим - подчёркивается историческая преемственность с современными аналогами. 

(например, лучина – керосиновая лампа – электрическая лампа).   

 

 

2.7.  Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

ФОП ДО п.27. стр 166  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 
Направленность КРР с детьми  с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) 

 
Дети с ограниченными возможностями (ОВЗ) - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. В данную группу можно отнести 

как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности. 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием 

способности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными 

для человека данного возраста. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется прежде всего тем, что в 

нее входят дети с различными нарушениями: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Дети с органическим поражением ЦНС составляют самую представительную группу 

среди детей с ОВЗ. У таких детей нарушены все стороны развития: мотивационно-

потребностная, социально-эмоциональная, моторно- двигательная, познавательная 

деятельность (восприятие, память, мышление и речь). Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и качественном своеобразии всех видов детской 

деятельности, и особенно ведущей деятельности раннего возраста - предметно-игровой. 

 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим 

является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность 

индивидуума. 

Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

 дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие); 

 дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

 дети с нарушением речи; 

 дети с нарушением интеллекта (с интеллектуальной недостаточностью); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

 дети с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

 дети с множественными нарушениями (сочетание двух, трех и более нарушений). 

 

Целью коррекционной работы для детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) является – 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

  выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

  преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=166
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=166


80 

  

В детском саду при поступлении ребенка со статусом ОВЗ в группу начинает 

функционировать служба психолого-педагогического сопровождения 

Цель психолого-педагогического сопровождения заключается в создании специальных условий 

для успешного развития, обучения и социализации, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

  разработка и реализация образовательных программ, адекватных возможностям и 

способностям детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

  организация коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на решение 

медицинских и психолого-педагогических проблем; 

  развитие потенциальных возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, направленных 

на благоприятное интегрирование в современное общество; 

  организация консультативно-просветительской работы с участниками образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в группе общеразвивающей 

направленности осуществляться в процессе образовательной деятельности в группе нормативно 

развивающихся сверстников в обычном режиме. 

 

Психологические характеристики развития детей с ограниченными возможностями. 

 

Дети с нарушениями слуха - дети, имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой 

функции, при котором речевое общение с окружающими посредством устной речи затруднено 

(тугоухость) или невозможно (глухота). Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее 

затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от 

небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи 

разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют слабослышащими детьми. Глухота – 

наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие речи 

становится невозможным. Глухие дети – это дети с глубоким, стойким двусторонним 

нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным. Слабослышащие дети 

имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, значительную, тяжелую), в 

отличие от глухих, могут самостоятельно накапливать словарный запас и овладевать устной 

речью. 

  Дети с нарушением зрения. Невидящие дети. К ним относятся дети с остротой зрения 

от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками, дети с более высокой 

остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 10 – 15 

градусов или до точки фиксации. Слепые дети практически не могут использовать зрение в 

ориентировочной и познавательной деятельности. Слабовидящие дети – это дети с остротой 

зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. Дети с 

пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, - это 

дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией. 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 

двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и познавательной 

активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии. 

Дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки объекта, в связи с 

чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, получаемая 

слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, становится более полной, если 

поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Дети со зрительными 

нарушениями имеют особенностями усвоения и использования неязыковых средств общения, 

мимики, жестов, интонации. Особое значение для слепых и слабовидящих детей имеет развитие 

слухо-речевой памяти, т.к. большое количество информации им приходится хранить в памяти. 

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы, что 

вызывает утомление и снижение работоспособности.  
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         Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние на формирование личности 

ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-

педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 

         Дети с интеллектуальной недостаточностью. 

Среди детей раннего возраста, имеющих психическую патологию развития, наиболее 

многочисленную группу составляют дети  интеллектуальной недостаточностью.  

Развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью с первых дней жизни отличается от 

развития нормальных детей. У них отмечаются задержки в физическом развитии, общая 

психологическая инертность, снижен интерес к окружающему миру, заметно недоразвитие 

артикуляционного аппарата и фонематического слуха. По-иному у них складываются 

соотношения в развитии наглядно- действенного и словесно-логического мышления. Многие 

такие дети начинают говорить только к 4-5 годам. Речь такого ребенка не выполняет своей 

основной функции - коммуникативной. 

 

         Дети с задержкой психического развитии (ЗПР). 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются.  

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов- представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от которого 

они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом прогрессировать. 

Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу взаимодействия. 

Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми более младшего возраста, в силу того, что 

коллектив сверстников, с которыми они могут контактировать, устанавливать 

взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них преобладают ситуативно-деловые формы 

общения, основывающиеся на предметно-практических операциях. У детей с ЗПР, выявлена 

сниженная потребность в общении. В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый план 

выдвигается недостаточная сформированность его мотивационной основы. Потребность в игре 

у этих детей резко снижена. 

 



82 

  

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Детский церебральный паралич - болезнь, развивающаяся вследствие поражения головного 

мозга - внутриутробно, при родах или в период новорожденности, характеризуется 

двигательными расстройствами, а также нарушениями психоречевых функций. 

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу так 

называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом понимается 

незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным 

формированием высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с волевой 

деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом 

эмоциональная сфера остается несформированной. 

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности поведения: в своих 

действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия, они эгоцентричны, 

не способны продуктивно работать в коллективе, соотносить свои желания с интересами 

окружающих, во всем их поведении присутствует элемент «детскости». Признаки незрелости 

эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном возрасте. Они будут 

проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, высокой внушаемости, 

неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение часто сопровождается 

эмоциональной нестабильностью, двигательной расторможенностью, быстрой утомляемостью. 

Несмотря на перечисленные особенности поведения, эмоционально-волевые нарушения могут 

проявлять себя по-разному. Это может быть и повышенная возбудимость. Дети этого типа 

беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к проявлению немотивированной агрессии. 

Для них характерны резкие перепады настроения: они то, чрезмерно веселы, то вдруг начинают 

капризничать, кажутся усталыми и раздражительными. 

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП:  

1) Неравномерный характер нарушений отдельных психических функций. 

2) Выраженность астенических проявлений - повышенная утомляемость, истощаемость всех 

психических процессов, что также связано с органическим поражением ЦНС. 

3) Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде всего, отмечается 

недостаточность пространственных и временных представлений. 

 

           Дети с расстройствами раннего детского аутизма 

Аутизм - нарушение нормального хода мышления под влиянием болезни, психотропных или 

иных средств, уход человека от реальности в мир фантазий и грез. В наиболее яркой форме он 

обнаруживается у детей дошкольного возраста и у больных шизофренией. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

• полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же недостаточная 

потребность в них; 

• обособленность от окружающего мира; 

• слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к матери, возможно, полное 

безразличие к ним (аффективная блокада); 

• дети, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к слабым раздражителям. Например, 

они нередко не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье воды из 

водопроводного крана; 

• однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным движениям, 

например, раскачивание туловищем или головой, подпрыгивание на носках и пр.); 

• речевые нарушения при РДА разнообразны. В более тяжелых формах РДА наблюдается 

мутизм (полная утрата речи), у некоторых больных отмечается повышенный вербализм - 

ребенок постоянно произносит понравившиеся ему слова или слоги; 

• характерным для детей-аутистов является такое зрительное поведение, при котором 

проявляется непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд» или взгляд мимо. 

Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии требует тщательного 

методологического подхода к процессу психологической помощи. 
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Чрезвычайно важен принцип личностного подхода к ребенку с проблемами в развитии. В 

процессе психологической помощи не учитывается какая-то отдельная функция или 

изолированное психическое явление, например низкий уровень интеллекта, а личность в целом 

со всеми ее индивидуальными особенностями. 

 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При поступлении ребенка со статусом ОВЗ  начинает функционировать служба психолого-

педагогического сопровождения 

Цель психолого-педагогического сопровождения заключается в создании специальных условий 

для успешного развития, обучения и социализации, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

  разработка и реализация образовательных программ, адекватных возможностям и 

способностям детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

  организация коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на решение 

медицинских и психолого-педагогических проблем; 

  развитие потенциальных возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, направленных 

на благоприятное интегрирование в современное общество; 

  организация консультативно-просветительской работы с участниками образовательного 

процесса. 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого - педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, соматическое состояние, неврологический статус.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки Е. А. Стребелевой, М. М.Семаго, Куражевой Н.Ю., Павловой Н.Н., 

Руденко Л.Г. и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей.  
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В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с  ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Полученные сведения 

позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Деятельность ППк  

Психолого-педагогический консилиум ДОУ работает на постоянной основе в течение 

всего учебного года, полностью укомплектован специалистами, есть председатель и секретарь 

консилиума. ППк ДОУ непосредственно взаимодействует с родителями (законными 

представителями), а также городской  ПМПК. Заседания ППк могут проходить, как плановое, 

так и внепланово (по запросу).  

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППК, степень социализации и 

адаптации обучающегося. На основании полученных данных разрабатываются рекомендации 

для участников образовательных отношений по организации психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников.  

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с письменного согласия родителей 

(законных представителей) 
По данным обследования составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком.  При 

отсутствии в детском саду  условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и спорных 

вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, 

специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться в городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию. (ПМПК)  В МДОУ № 121 заключен договор о совместной 

деятельности между городским центром психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Предметом договора является совместная деятельность сторон по осуществлению психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей  образовательном учреждении. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в группе общеразвивающей 

направленности осуществляться в процессе образовательной деятельности в группе нормативно 

развивающихся сверстников в обычном режиме. Индивидуальные занятия воспитатели групп 

проводят с детьми с учетом сетки видов детской деятельности конкретной группы. 
 

 

   Особенности образовательной программы,  разработанной для коррекционной  

логопедической работы 

 

МДОУ № 121 осуществляет деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в 

речевом развитии детей. В детском саду созданы все условия для проведения данной 

коррекционной работы: функционируют  речевые группы, в которых работают логопеды (с 

высшей квалификацией), есть отдельные кабинеты с полным оснащением для проведения 

логопедической коррекции.  
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Логопедическая служба в МДОУ занимается устранением недостатков речи, подготовкой к 

обучению в школе, обобщением и обменом опытом своей педагогической деятельности для 

коллег других дошкольных учреждений округа, а также консультированием воспитателей и 

родителей по вопросам речевого развития детей и организации логопедической работы 

 

Содержание коррекционной работы осуществляется по основной адаптированной  

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ТНР) с использованием: 

 "Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитие речи" 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной; 

 Авторской "Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи "  Н.В.Нищевой. 

  

Данная программа предусматривает развитие у детей артикуляционной, общей и мелкой 

моторики, развития физиологического и речевого дыхания, силы голоса, интонационной 

выразительности речи, овладение начальными навыками звукового анализа и синтеза, 

обогащение активного и пассивного словаря, формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи соответственно возрасту. 

Анализ работы ДОУ показывает, что около 80% детей после выпуска из компенсирующей 

группы могут обучаться в общеобразовательном классе, и примерно 20% детей требуется 

дальнейшая логопедическая помощь и рекомендуется обучение в коррекционном классе 

(специальное коррекционное учреждение V вида).  

 

 

Психологическая служба дошкольного учреждения. 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

 

Психологическая диагностика.  

 Основная цель психодиагностики – выявление условий, препятствующих полноценному 

развитию и становлению личности ребёнка-дошкольника. Предметом психодиагностики 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в 

их психическом состоянии. Диагностическое обследование проводится также после проведения 

коррекционно-развивающей работы с целью отслеживания результативности принятых мер.  

 

Коррекционно-развивающая работа.  

 Она включает в себя следующие формы работы:  

- групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах),  

- развивающие игры; 

- индивидуальные психокоррекционные занятия; 

- тренинговые занятия; 

- занятия по подготовке детей к школьному обучению. 

 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика.  

Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, т.е. 

предупреждающий характер. Основным средством профилактики отношений в развитии детей 

служит информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры. С 

этой целью психологом ДОУ проводятся тематические беседы и групповые консультации с 

педагогами и родителями. Также психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ДОУ. Особое внимание уделяется стилю взаимодействия взрослых и 

детей, изучение которого включает и личностные особенности педагогов. Важным является и 

изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников.  
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Психологическое консультирование.  

сихологическое консультирование в ДОУ проводится по поводу проблем ребёнка, 

особенностей его развития. 

 

Психологическая поддержка деятельности ДОУ.  

 В рамках данного направления психолог оказывает помощь в построении системы управления 

коллективом ДОУ, в разрешении конфликтов, при необходимости кадровых перестановок. 

 

В работе дошкольного подразделения выделяются два основных направления работы – 

актуальное и перспективное.  

Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, связанных с теми или 

иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, отклонениями в их поведении, 

общении, формировании личности. 

 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого 

ребенка, на формирование его психологической готовности к школе. 

 

Коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов 

«Сказкотерапия» Целенаправленное использование сказок в 

психологической,психокоррекционной, 

психотерапевтической работе 

«Психогимнастика в 

детском саду» Е.А 

Алябьевой 

Курс специальных занятий (этюдов, игр, упражнений, 
направленных на развитие и коррекцию различных сторон 
психики ребенка (как его познавательной, так и 
эмоционально-личностной сферы). 

Игровые мини-тренинги представленные в программе «Синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью» А. Л. Сиротюк 

Психогимнастика Этюды "Штанга", "Шалтай-болтай", "Это я! Это мое!", 

психомышечные упражнения "Фея сна"); пальчиковая 

гимнастика с речитативом ("Очки", "Стул", "Стол", 

"Пальчики играют". 

Игры с разными материалами С бумагой, крупами, водой и песком; 

Растяжки Упражнения на расслабление-

напряжение("Половинка", "Тучка и солнышко»,"Медуза"); 

Функциональные 

упражнения 

"Послушать тишину", "Костер", "Колпак мой 

треугольный", "Черепаха"; 

Пальчиковая гимнастика с 

речитативом 

"Очки", "Стул", "Стол", "Пальчики играют"; 

Аутотренинг "Волшебный сон" с использованием стихов, записи 
звуков природы, классической музыки. 

 
Снижение тревожности 

 
Приветствие «Улыбка» 
«Клубочек» - выбор темы для рассказа (например, моя любимая игрушка…) 
«Комплементы» - сделать комплемент каждому ребенку по кругу 
«Пересядьте те, кто…» (например, любит мороженое). 

«Мне понравилось как ты сегодня…» (рассказать что понравилось в поведении 
другого ребенка за сегодняшний день. 
Игра с мячом «Добрые слова» 

«Волшебный стул» («Кто сегодня всех смелей, всех красивей и умней» - на стул 
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садится ребенок, каждый из играющих говорит о нем что-то хорошее) 

Упражнение «Не определенные фигуры» (педагог рисует на доске неопределенные 
фигуры, а ребята рассказывают на какое страшное животное она похожа). 

Упражнение «Закончи предложение» (дети заканчивают фразы, например «Дети 
боятся…») 

 
Помощь в разрешении поведенческих проблем: 

 

Коррекция сенсорно- 
двигательных 
стереотипий (крутится 
вокруг своей оси) 

Аутостимуляция. Переключение. Стереотипию 
прерывают, предлагают ребенку другую знакомую, не 
вызывающую негативизма деятельность (сортировка 
предметов, нанизывание бусин на шнурок с  
наконечником, собирание пазлов) 

Коррекция пассивного 
поведения (лежит на 
полу) 

Избегание неприятного. Проблемное поведение 
прерывают, переключают внимание ребенка на другие   

действия (интересную для ребенка деятельность) 

Коррекция плача Избегание неприятного (внутренний дискомфорт). 
Переключение ребенка на интересную для него 
деятельность. 

Коррекция эмоционально-
аффективх стереотипий 

Аутостимуляция. Повторяющиеся эпизоды крика 
заменяют прослушиванием музыки. 

Коррекция 
двигательнных    
стереотипий (пробежки, 
прыжки) 

Аутостимуляция. Переключение. Стереотипию 
прерывают, предлагают ребенку другую знакомую, не 
вызывающую негативизма деятельность (сортировака 
круп, нанизывание бусин на шнурок с наконечником) 

Коррекция агрессии, 
самоагрессии и 
аффективных вспышек. 

Избегание неприятного. Проблемное поведение 
прерывают, переключают внимание ребенка на другие 
действия (выйти из помещения, пройти по коридору, 
умыться) 

Коррекция  неадекватного 
визга 

Избегание неприятного (внутренний дискомфорт). 

Тайм-аут (переход в другое помещение). Переключение 

ребенка на интересную для неё деятельность. 

Коррекция гиперактивного 

поведения во внеурочное 

время (убегание, 

бросание стульев «проверка» 

чужих пакетов 

Поощрение и похвала за хорошее поведение. Упражнения 
на телесный контакт. Включение двигательной 
активности. Пальчиковая гимнастика. 

Коррекция чрезмерной 

двигательной   активности   

на занятии(движения по 

группе, доставание из   

шкафов   игр, 

хватание чужих предметов) 

Игротерапия. Включение в игру. Игры и упражнения на 
преодоление двигательного автоматизма. Дыхательные 
упражнения (игры с мыльными пузырями). 

Коррекция импульсивного 
поведения (ведет себя,как 
заведенный; бегает больше, 

чем ходит) 

Сглаживание напряжения игровыми приемами. 
Следование за интересом ребенка. 
Включение упражнений с элементами мышечной 

релаксации. Взаимодействие со сверстниками. 
Коррекция нежелательного 
поведения (разговаривает во 
время занятия) 

Заинтересованность. Использование визуальных 
стимулов. Отвлечение внимания. Зрительный контакт. 
Становиться рядом. Говорить тихим голосом. Попросить 
об одолжении. Изменить деятельность. Поощрение. 
Заинтересованность в начатом задании. 

Коррекция нежелательного 
поведения (ходит по классу, 

Активизировать интерес учащейся. Лишение права 
пользоваться пособиями, не относящимися к теме 
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выбирает игры во время 
занятия) 

занятия. Подчеркивание любых улучшений в поведении. 

Положительное подкрепление результатов. 

 
Создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие в режимных 
моментах 

Ритуалы и традиции, символика группы, правила группы, 
тематические дни, условные сигналы, социальные дистанции 

Социально-
коммуникативное 
развитие в игровой 
деятельности 
 

Сюжетно-ролевая игра. Форм социализации 
дошкольника, поэтому от умелого руководства педагога 

зависит эффективность работы в данном направлении. 
Коммуникативные игры, в ходе которых для выполнения 
игрового действия необходим речевой, тактильный или иной 
контакт взрослого с ребенком, детей между собой. Таких игр 
достаточно много, это игры различной степени подвижности, 
к ним можно отнести некоторые хороводные игры, много 
среди них 
словесных и ролевых игр 
Игры с правилами. Ребенок запоминает правила, действует в 
соответствии с ними, контролируя свои действия и действия 
сверстников, учится эмоционально приемлемо оценивать 
результат игры, принимать успех и неудачу. В таких играх 
активно формируется адекватная самооценка, развиваются 
различные социальные представления.» (Рассказала правила 
коммуникативных игр, вместе с педагогами проиграли в 

коммуникативную игру) 
Воспитание основ 
безопасного поведения у 
дошкольников как одно 
из направлений соц.- 
комм. развития 

Формирование у дошкольников основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 

Правовое воспитание 
дошкольника 

Нравственно-правовое воспитание, как база для усвоения 
прав и нравственные нормы социальных взаимоотношений 
между людьми в обществе, ставшие 
личностным убеждением, жизненной привычкой человека 

Трудовое воспитание 
дошкольника 

Формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества (*ФГОС ДО): 
представление о труде взрослых; 

ручной (художественный) труд; 

труд в природе; 

дежурство; 

хозяйственно-бытовой труд; 

самообслуживание; 
взаимодействие с семьей в процессе трудового воспитания 
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  ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает в себя: 

I 

Физкультурно-оздоровительная работа по профилактике плоскостопия 

по программе «Здоровейка»  

 
В реализации программы  по профилактике плоскостопия и нарушения осанки  участвуют все 

дети от 4 до 8 лет.  

Первый год обучения  4-5 лет (средняя группа). 

Второй год обучения  5 - 6 лет (старшая группы). 

Третий  год обучения 6 - 8 лет (подготовительная  к школе группа). 

Занятия проводятся один  раз в неделю с сентября по май, с учетом предусмотренного учебного 

плана,  в первой половине дня.            

Общая продолжительность занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями СанПин составляет: 20 минут - 30 минут. 

           

Основным содержанием программы являются общеразвивающие и специально подобранные 

физические упражнения, и игры, направленные на формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия. Рабочая программа Здоровейка (по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия у детей).pdf (nubex.ru) 

 

II 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Его содержание направлено на формирование осознанного отношения ребенка к своему 

здоровью, к самому себе, окружающим людям, миру. Через беседы, игры-упражнения дети 

получают элементарные знания о строении своего тела, работе отдельных органов, систем, 

получают практические навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Содержание 

таких занятий базируется на принципах развивающего обучения, методы и организация 

которых опираются на закономерности развития дошкольника. Программа предполагает 

оказание консультативной и практической помощи родителям по проблеме воспитания 

здорового ребенка и активное включение их в воспитательно-образовательный процесс.  

Вариативные формы, способы, методы и средства  обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Образовательная 

область 
Реализация 

Физическое развитие 

  

Техника безопасности при движении, прогулках, спортивных играх. 

Назначение специальной спортивной одежды и обуви. Необходимость 

прививок. Понятие об экологической безопасности. 

https://r1.nubex.ru/s785-883/f2407_48/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9).pdf
https://r1.nubex.ru/s785-883/f2407_48/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9).pdf
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитание активной жизненной позиции. Сильный человек – не 

угроза, а опора для слабого. Управление эмоциями через движение. 

Самоконтроль и саморегуляция собственных действий. Правила 

спортивных игр. Забота о себе – обязанность гражданина. Освоение 

культурно-гигиенических норм. 

Развитие умения понимать словесную инструкцию, подчиняться 

определенным правилам, участвовать в коллективных действиях, 

общаться. 

Речевое развитие 
Развитие речи как средство общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. Разучивание пословиц, считалок, речевок, девизов. 

Познавательное 

развитие 

Строение человеческого организма. Способы передвижения человека 

и животных. Развитие сенсорики, мелкой моторики (дорожки 

здоровья). Пополнение словаря. Математические представления, 

связанные с движением: бег с ускорением, прыжки в длину и высоту, 

количество повторений, ориентирование по плану и т.д. 

Формирование пространственных представлений и ориентации в 

пространстве. Материаловедение (из чего сделан спортивный 

инвентарь и одежда). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Чтение произведений по теме («Мойдодыр», «Веселый турист», 

«Румяные щеки», «Два Мороза» и др. 

Продуктивная деятельность – рисование спортсменов, изготовление 

атрибутов, эмблем для игр и спорта. 

Музыкальное оформление всех спортивных мероприятий. 

Ритмические движения и упражнения. Развитие положительных 

эмоций (коррекция психологических стрессов). Песенное творчество. 

 

Содержание оздоровительной работы в ДОУ 

№ Содержаните деятельности Возрастные группы Периодичность 

выполнения 

1. Оптимизация режима 

1 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Все возрастные группы Ежедневно 

2 Определение уровня физической 

подготовленности 

Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

2 раза в год (в сентябре, 

мае) 

2. Организация двигательного режима 

1 Утренняя ритмическая 

гимнастика 

Все возрастные группы Ежедневно 

2 Занятия по физическому 

развитию (в зале) 

Все группы 2 раза в неделю 

3 Занятия по физическому 

развитию на свежем воздухе Все  возрастные группы 1 раз в неделю 

4 Гимнастика после дневного сна 
Все  возрастные группы Ежедневно 

5 Прогулки с включением 

подвижных игр Все  возрастные группы Ежедневно 



91 

  

6 Музыкальная деятельность 
Все  возрастные группы 2 раза в неделю 

7 Физкультурный досуг 
Все  возрастные группы 1 раз в месяц 

8 Спортивный праздник Средняя, старшая, 

подготовительная группы 
2 раза в год (лето, зима) 

9 Спортивные игры (элементы) Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Ежедневно 

(I половину дня) 

10  

 

Профилактическая работа по 

профилактике осанки и 

плоскостопия 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

 

Все  возрастные группы 

1 раз  в неделю 

 

 

Ежедневно  

11 Кружок физкультурно-

спортивной направленности 

«Фитнес» 

2 младшая, средняя 

группы 
1 раз в неделю 

12 
Физкультминутки Все  возрастные группы Во время НОД 

13 
Пальчиковая гимнастика Все возрастные группы 3 —4 раза в день 

14 

Оздоровительный бег Все возрастные группы 
Ежедневно во время 

прогулок 

15 Индивидуальная работа по 

физическому развитию 
Все возрастные группы 

Ежедневно утром и 

вечером 

3. Охрана психического здоровья 

1 
Использование приёмов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы 

Все возрастные группы 
Ежедневно несколько 

раз в день 

2 

Психогимнастика 
Средняя, старшая, подготови-

тельная группы 

Ежедневно 

 

4. Профилактика заболеваемости 

1 
Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 
Все возрастные группы 

3 раза в день во время 

утренней зарядки, на 

прогулке, после сна. 

5. Коррекционная работа 

 
Артикуляционная 

гимнастика 
Со средней группы 

В течение дня 

ежедневно 

 
Пальчиковая гимнастика Все возрастные группы Ежедневно 

 
Индивидуальная 

коррекционная работа 
Все возрастные группы Ежедневно 

6. Закаливание, с учётом состояния здоровья ребёнка 
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1 Воздушные ванны Все возрастные группы Ежедневно 

2 Солнечные ванны Все возрастные группы Ежедневно 

3 Прогулки на воздухе Все возрастные группы Ежедневно 

4 Босохождение по 

массажным дорожкам 
Все возрастные группы 

Ежедневно после 

дневного сна 

5 Обширное умывание 

/элементы/ 
Все возрастные группы Ежедневно 

6 

Игры с водой Все возрастные группы 

Во время прогулки в 

летний период, во время 

занятий 

7 Прогулки по экологической 

тропе Все возрастные группы Во время прогулки 

7. Лечебно - оздоровительная работа 

 
Витаминизация блюд Все возрастные группы Ежедневно 

Формы и методы оздоровления детей. 

№ Формы работы Содержание 

 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

 щадящий режим (адаптационный период); 

 гибкий режим; 

 соответствующая возрасту продолжительность сна и других 

видов отдыха 

 максимальное пребывание детей на открытом воздухе 

 организация здорового микроклимата 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей 

 Физические 

упражнения 

 утренняя гимнастика; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 подвижные игры; 

 профилактическая гимнастика после сна; 

 физкультурные минутки; 

 спортивные игры; 

 спортивные упражнения с элементами соревнований 

 прогулки по маршруту (простейший туризм) 

 Элементы 

закаливания в 

повседневной 

жизни 

 умывание; 

 мытье рук; 

 игры с песком и водой в летний период; 

 обеспечение чистоты среды; 

 широкая аэрация помещений; 

 прогулки на свежем воздухе (в том числе «комнатные»); 

 обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

 организация дневного сна при открытых окнах в теплое время 

года 

 Активный отдых   спортивные  развлечения, праздники; досуги 

 игры-забавы; 

 экскурсии; 

 пешеходные прогулки 
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 Музыкальная 

деятельность 

 муз. сопровождение режимных моментов; 

 муз. оформление фона занятий; 

 музыкально-театральная деятельность; 

 Психогимнастика  игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

 игры и упражнения на развитие выразительных движений и 

приобретение навыков в саморасслаблении 

 Пропаганда ЗОЖ  чтение художественной литературы; 

 просмотр познавательных программ и фильмов 

 наглядная пропаганда; 

 кружковая работа по логоритмике; 

 цикл бесед по ЗОЖ 

Формы взаимодействия учреждения с социумом и семьёй 

№ Формы Содержание 

1 Работа в социуме  участие в городских и окружных конкурсах 

 участие в открытых мероприятиях (методические 

объединения, педагогические совещания) 

 обобщение опыта работы и его презентация 

размещение информации в сети интернет 

2 
Преемственность с 

образовательными 

программами 

начального общего 

образования 

 проведение общих мероприятий с воспитанникам 

 консультации, семинары, круглые столы и др. 

 совместные педагогические советы 

совместная работа по оздоровлению детей в летний период 

3 Совместная работа 

воспитателей и 

родителей 

 работа актива родителей в творческой группе 

 родительские собрания 

 консультации специалистов 

 открытые просмотры 

 участие в досугах и праздниках 

наглядная пропаганда 

4 Совместная работа 

с детской 

поликлиникой 

 проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

 проведение углубленных профилактических осмотров детей 

 организация и проведение летней оздоровительной работы 

 иммунопрофилактика 

мероприятия по обеспечению адаптации 

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 
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 повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей дошкольного возраста;  

 учить родителей, общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту, не 

травмирующим приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации, условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

 помогать родителям, правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений, и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи -«01», «02» и «03»). 

 Подчеркивать  роль взрослого в формировании здравоохранительного поведения 

ребенка. 

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе.    

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

 

Формы работа с родителями: 

 Консультации по сохранению и укреплению здоровья, в родительском уголке 

 Индивидуальные беседы на темы оздоровления организма детей и родителей.  

 Оформление выставок рисунков на тему ЗОЖ 

 Фотовыставки  

 Мастер-классы 

 Круглые столы 

 Дни выходного дня, экскурсии, походы и т.д. 

 

Здоровье ребенка во многом зависит от обстановки, которая окружает его дома. 

Доброжелательные семейные отношения определяют его эмоциональное состояние, его 

психическое здоровье. Положительный результат оздоровительной работы возможен только 
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при поддержке родителей. 

 

Основная идея - здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных мероприятий. 

Каждая минута пребывания ребенка в детском саду должна способствовать решению этой 

задачи. 

 

 
2.8. Рабочая программа воспитания 

ФОП ДО п.29. стр 173  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121». Программа обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=173
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=173
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Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

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

системой дополнительного образования детей. 

 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы); 

2. Социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества); 

3. Познавательное направление воспитания (ценность знания); 

4. Физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность здоровья); 

5. Трудовое направление воспитания (ценность труда); 

6. Этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 

 

Рабочая программа воспитания содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы воспитания.  

Раздел 2. Содержательный. 

Раздел 3. Организационный. 

 

Реализация Программы предполагает социальное партнерство, взаимодействие семьи и других 

институтов воспитания. 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее 

изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» 

 

2.8.1. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Цель и задачи  

 

 Программа воспитания МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» (далее 

Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121»(далее – ДОУ) и является обязательной 

частью основной образовательной программы. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (ФОП ДО) целью деятельности ДОУ является - обеспечение полноценного и 

радостного проживания детьми периода детства, как уникального периода развития и 

формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, 

воспитания и обучения. 

 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется 

общая Цель воспитания в ДОУ -  создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно - нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства через: 
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 выработанные обществом нормы и правила поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ не на обеспечение соответствия 

личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

 

 Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1 до 8 лет: 

 поддержка традиций  дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной среды 

ДОУ; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 установление   партнерских   взаимоотношений  ДОУ с семьей, оказание ей  

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Программа воспитания  является  обязательной  частью  основной образовательной 

программы ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 

  К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. Срок реализации  

Программы воспитания – 5 лет 

 

 Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно- исторический  

и  практичные  подходы.  Концепция  Программы  основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от  

29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации». 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 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; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Рабочая Программа воспитания ДОУ не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, 

словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь позволяет педагогическим 

работникам ДОУ скоординировать свои усилия, направленные на воспитание дошкольников. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей». 
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Целевые ориентиры воспитания детей соответствуют  ФОП ДО п. 29.2.3. стр 178 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

2.8.2.Содержательный раздел  рабочей программы всопитания 

соответствуют  ФОП ДО п. 29.3. стр 183 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе занятий , режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие 

мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

 в проведении общих для сада  мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=178
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=178
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=182
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=182
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взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; 

ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно- развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

 создание условий для личностного развития ребенка. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

 

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. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека. нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
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-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

Общности   образовательной организации 

 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа следующих 

общностей (сообществ): 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в ДОУ относятся: 

   - Педагогический совет; 

  - Творческая группа; 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

-быть примером в формировании полноценных и сформированных    ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

-мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

  Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники ДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не только 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

К  профессионально-родительским  общностям  в ДОУ  относятся -  Родительские 

комитеты групп; 

  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 
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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. 

 
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. 

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 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 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 детского сада. 
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Социокультурный контекст 

 

Детский сад расположен в микрорайоне Древлянка, в стороне от центральной дороги. 

Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена. В ближайшем окружении детского сада 

находятся: МОУ СОШ № 46, Бассейн Н2О, Библиотека № 22,  Такое удобное расположение даёт 

нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

наших воспитанников, и их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные 

проекты, акции и мероприятия социального характера. Взаимодействовать с объектами 

социального окружения на основании планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести 

преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском 

саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к 

другим людям. 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» посещают дети в возрасте до 8 лет. Всего 

в детском саду  22 группы, из которых 18 общеобразовательные, 4 группы компенсирующей 

направленности (речевые) малокомплектные, куда поступают  дети  с ОВЗ. 

 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", 

"Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. 

 

4) 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; 
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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. 

 

5) 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). 

 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", 

"Человек", "Природа", что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", "Природа", 

"Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

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 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

формирование у ребенка 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 

гигиеническими нормами и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

 

Деятельности и культурные практики в образовательной организации 

 

Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении 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 
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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). 

 

                   Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детейв различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со режимом  работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 

10,5 часов. Именно поэтому, воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, 

выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

 Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во 

все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, 

согласно ООП МДОУ  «Центр развития ребнка – детский сад № 121». 
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Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизнии ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

  

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению в интеграции 

с содержанием образовательных областей 

 

Направление Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей 

страны и любви к Родине 

Подраздел Родная страна. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-напоминать детям название города, в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): 

дом, улица, магазин 

4-5 лет. 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

5-6 лет. 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

      -расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы военной тематики. 
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  6-8 лет. 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Петрозаводске - 

столице Республики Карелия; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

  -расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

Подраздел Наша планета. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 

6-8 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 
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Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу.  Семья 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за 

их любовь и заботу. 

4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

      -поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8 лет. 

     -продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
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Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

   -развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

   -формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций 
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Социальное направление воспитания 

 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить

 свои предложения о возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

6-8 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 
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 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с учетом основных 

направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в групп. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Социальное направление воспитания 

Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе 

Подраздел Образ Я. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года. 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно 

их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 
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5-6 лет. 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,

 месяц рождения, имена и отчества родителей. 

6-8 лет. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и 

элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 
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5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, сблагодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенапр-сти и саморегуляции собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), 

умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 
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Познавательное направление воспитания 

 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

6-8 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться;формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 
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Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Раздел Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и  называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года. 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет. 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

5-6 лет. 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

    -прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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6-8 лет. 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные 

изменения в природе. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления 

о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-8 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию  условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности педагогов: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционныхнародных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель обращает внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте ичистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 
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Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

 

Раздел Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в 

образовательные 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

 

области  

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

3-4 года. 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет. 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животнымии 

растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - 

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-8 лет. 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 
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Возрастная специфика 

2-3 года. 
-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 

6-8 лет. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими информационно -указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
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Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

 

5-6 лет. 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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6-8 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

    

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыковпланирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по нескольким направлениям 

воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использоватьего 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 
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Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

-приучать к опрятности. 

3-4 года. 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешатьпредметы одежды и 

т.п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет. 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет. 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 
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мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет. 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. 

д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать 

снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества 

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
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труда. 

 4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение  выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 
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5-6 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на 

огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; 

весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок 

и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 
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6-8 лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

 развитие творческого отношения  к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать  

       себя прекрасным, создавать его. 
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Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе 

личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны 

мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и 

представления дошкольника, степень их осознанности эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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Содержание воспитательной деятельности по Этико- эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению)моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

6-8 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Подраздел Развитие общения. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, музыкальная. 



130 

  

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

,обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

озрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 
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4-5 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услуг. 

5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умениеограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Особенности организации воспитательного процесса 

В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). Обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

Воспитательный процесс строится с учётом особенностей образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и родителей. Ведущей в воспитательном процессе является игровая 

деятельность. Игра широко используется, как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 

с целью организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, с трудностями в освоении 

программы. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно- пространственной 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Приоритетным в воспитательном 

процессе ДОУ является охрана жизни и здоровья воспитанников, физическое воспитание и 

развитие. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. В связи с этим в детском саду разработаны и реализуются комплексные планы 

оздоровительной работы по возрастным группам. Двигательный режим в течение дня, недели 
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определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. осуществляется приобщение 

детей к нормам здорового образа жизни. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных 

умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности и моральная мотивация детского труда. Для ДОУ важно активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, викторины, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.). 

Воспитательно - образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье. В детском саду проводятся 

тематические занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День защитника 

Отечества и 9 мая. При этом используются разнообразные формы проведения - соревнования с 

папами, творческие встречи. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание правильного отношения к 

различным явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе 

формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и 

приемов, а также современных педагогических технологий. В рамках экологического воспитания 

в детском саду ежегодно проводится акция «Покормите птиц зимой», «Первоцветы» и др. 

Проводятся различные тематические дни экологической направленности: Синичкин день, День 

воды, День солнца и другие. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Для нравственного формирования 

личности ребенка в воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы,  

беседы по прочитанным произведениям. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» в тесном сотрудничестве с семьей 

осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. 

Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 

предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 
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взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние 

люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства 

и представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. 

Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает 

нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной 

его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит 

дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного непосредственного 

контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и 

специалистам ДОУ выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются 

конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОУ— педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические 

возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

поведения, качества характера и т. п., поэтому в семьях нередко можно встретиться, как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств  воспитания, таких 

как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвещения 

родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, 

образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании 

детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о социальной 

роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его родителей 

(законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем хороших 

семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития ребенка. В 

корне неправильное мнение, что воспитание детей - исключительно материнская обязанность. 

Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении 

необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача ДОУ. 

С участием отцов в ДОУ проводятся: 

 конкурсы игрушек-самоделок; 

 спортивные развлечения. 

 принимают участие в постройке малых архитектурных форм на прогулочных участках. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к 

коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к спорту и т. п. 

Работа отцов в составе родительского комитета группы, приобщает их к делам и заботам ДОУ, 

приближает к интересам детей, благотворно влияет на отношение других отцов воспитанников к 

вопросам воспитания. 
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Многие семьи ДОУ состоят из двух поколений (не проживают совместно с бабушками и 

дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с родственниками, не 

привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных для большой семьи, 

включающей несколько поколений. То есть знания, которые дети получают в ДОУ о 

необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, 

не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями.  Поэтому необходимо 

обращать внимание родителей (законных представителей) воспитанников на важность 

расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым людям, используя для этого 

соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представителей) 

воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где 

воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представляет 

для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как 

правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам ДОУ необходимо уделять особое 

внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с 

их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, 

привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. 

Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда 

необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна 

проводиться систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в детском саду 

 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо систематически проводить работу (родительские собрания, 

круглые столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения 

важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности 

интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине 

стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы 

социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные 

представители) придают значение содержательному общению с детьми, и общение происходит 

лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими 

игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, 

компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская 

потребность в общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда 

интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемой стеной: родители (законные 

представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим 

увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как 

между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их 

поступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, 

когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, 

чувствами. Но именно на почве такого содержательного общения между родителями (законными 

представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные 

чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

 

Педагоги ДОУ должны: 

 разъяснить родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с 

детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

 систематически организовывать с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда. Труд детей 

вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребенка в 



135 

  

сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут 

самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное 

изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, 

но и других людей (благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к нему 

территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор 

семян осенью, высадка цветов весной и другое); 

 предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация 

семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни 

рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях 

(Масленица, Рождество, Юбилей детского сада и др.), визиты детей и их родителей (законных 

представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, 

участие семьи в патриотических  праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, 

День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для 

воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается 

в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным 

представителям)воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и 

дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным 

репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, 

воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные 

формы работы. 

 

 Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для 

выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет 

педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, 

узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог 

сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, 

что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с 

родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание наглядной 

информации на информационном стенде ДОУ, в групповых уголках и на официальном сайте. 

 

 Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и 

возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя 

использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще 

сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) 

ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. 

Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился 

проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой 

конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как 

они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

 

 Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей 

в сфере личностного развития. 
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 Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех 

собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит 

целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их 

взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их 

нравственные представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный 

вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских 

собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни 

детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

 Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обучении и воспитания детей, которые 

могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь детского сада позволяет 

родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог 

обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, 

на занятиях, в быту. 

 Совместная деятельность родителей и детей. 

 Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как 

форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются 

краткие тексты на педагогические темы, консультации, 

ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, право устанавливающие документы и 

распорядительные акты ДОУ. Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях 

группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о 

любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п.Наглядная информация для 

родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: 

воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 

жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

 Одними из востребованных форм работы являются дистанционные формы 

сотрудничества с семьей. Они значительно расширяют возможности эффективного общения с 

родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. Целевая аудитория 

такого общения – это дети и члены их семей. Целью такой работы является создание условий 

для привлечения семей воспитанников к конструктивному взаимодействию с сотрудниками 

детского сада. В этом современному педагогу могут помочь социальные сети, которых в 

настоящее время насчитывается огромное количество. В них участники могут обмениваться 

фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, комментировать 

информацию. Воспитатель непосредственно может ознакомить законных представителей с 

планами работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, 

информировать о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и 

т.д. 
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Календарный план воспитательной работы  

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» 

 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с основной образовательной программой 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» 

Календарный план воспитательной работы построен на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

-погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

-организация события, которое формирует ценности. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего 

календарного года. 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в течение 

года может изменяться и дополняться. 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее ежедневно, 

ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации образовательного процесса. 

Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет ДОУ. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в воспитании детей на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать воспитательные задачи нескольких образовательных областей. 

Задачами организации деятельности в данном направлении являются: 

-организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

-развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

-создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

-обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей. 

Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей. 

В ДОУ на протяжении ее функционирования сложились свои традиционные события, 

мероприяти
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1 Модуль «Мы вместе» 

Участие родителей в проведении ключевых дел, мероприятий В течение учебного года 

Общее родительское собрание Сентябрь 

Информационное оповещение через официальный сайт, 

группы объединений в мессенджерах, социальных сетях 

В течение учебного года 

Индивидуальные консультации В течение учебного года 

 

2 Модуль «Традиции, праздники и развлечения в детском саду» 

Сроки 

проведения 

Младший возраст Старший возраст 

Сентябрь Развлечение «День знаний»  Развлечение «День знаний» 
     День дошкольного работника 

Октябрь День пожилых людей 
Осенние утренники  «Волшебная осень» 
Спортивный праздник «Корзинки наполняем, урожай собираем» 

Ноябрь Развлечение «Будем здоровы» 
Праздник «Мамины счастливые глаза» - традиционное мероприятие 

 В гости к витаминке Веселые старты 

Декабрь Новогодние утренники «Здравствуй, дедушка Мороз» 
Январь Спортивное развлечение «Забавы 

снеговика» 
Спортивное развлечение «Форд Боярд» 

Развлечение «Рождественская сказка»  Развлечение «Рождественские колядки» 
Февраль Досуг «Путешествие в страну полезных продуктов» 

Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества «Защитникам 
Отечества посвящается» - традиционное мероприятие 

Март Утренники, посвященные 8 марта 

 Развлечение «Масляница широкая» – традиционное мероприятие 
Апрель День смеха «Подари улыбку миру» 
  Развлечение «Космические старты» 

 Весенние утренники «Долго ждали мы весну» 
 Всемирный день здоровья «Спортивный марафон» 
Май Праздник, посвященный Дню Победы «День Победы – помним мы и наши деды» - 

традиционное мероприятие 
  «Разноцветный мир детства» Городская спартакиада ДРОЗД 

   

Июнь День защиты детей «Пусть всегда будет солнце!» 
 Праздник, посвященный Дню независимости России «Люблю тебя, моя сторонка» 
      Праздник воды «День Нептуна» 
 В стране Светофории 

 Родной Петрозаводск. День рождения города 
И Июль Праздник рисунков на асфальте  «Моя семья» 

 "В гостях у Айболита в стране Здоровья" 

 Праздник скакалки 

 Развлечение «Цветочный город» 
Август Развлечение «В гости к Мухе -Цокотухе» 

Конкурс на лучшую песочную постройку среди возрастных групп. 

«Игры в лесу»(экскурсия в лес),  «Вот какой урожай» 
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3 Модуль «Создание развивающей среды» 
Мероприятия сроки Ответственные 

Карельская горница 

1. Пополнить экспонатами (национальные костюмы) 
2. Сшить костюмы: карельский народный костюм 

5. Пополнить  занятия по истории г Петрозаводска 

6. Беседа о занятиях жителей города 
7. Цикл бесед о народных календарно- обрядовых праздниках 
8. Реставрация старой мебели. 
9. Оформить картотеки с описанием экспонатов горницы 

 
 

в течение года 

Воспитатели 

Центр психологической разгрузки 

Боксёрская груша, «подушка-кусачка», «баночки-кричалочки», мишени 

для сублимации негативной энергии. Эти материалы подходят больше 

для старших групп, в младших лучше использовать «агрессивный 

коврик». 

 
в течение 
года 

воспитатели 

«Копилка плохого настроения» (плохие слова, поступки «складываем» 

в копилку/банку/коробку). 
«Агрессивный коврик» (колючий коврик, чтобы, положив на него руку, 

малыш почувствовал, как может быть неприятно от чьей-то злости). 
 

Музыкальный зал 

1. Пополнить музыкальными 
дидактическими играми, картотеки игр народных для 

различных возрастов; 
-хороводных; 
-подвижных 
-музыкальных. 
2. Изготовить шумовые муз. инструменты 
3. Сделать подборку музыкальных инструментов. 
4. Обновить уголок музыканта 
5. Оборудовать место для костюмов. 

в течение 
года 

муз. 
руководитель 

Спортивный зал 

1. Пополнить  нестандартным  физкультурным оборудованием. 
2. Установить баскетбольное кольцо 

в течение 
года 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Уголки ИЗО в группах 

1.Схемы- изображения последовательности рисования 
предметов, животных, птиц и т.д  
2.Пополнить дидактическими играми на различие 
цвета, формы, о художественных промыслах 
 России 
3.Картотека портретов знаменитых художников с 
краткой биографией 

в течение 
года 

Воспитатели 

ПДД 

1. Пополнить картотеками игр по ПДД, 
ОБЖ 
2. Оборудовать стеллажами для игрушек. 

в течение года Воспитатели 
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4.  Модуль  «Мир природы и ребёнок»  

Мероприятия Срок 

Выставка поделок из природного материала сентябрь 

Праздник осени октябрь 

Спортивный праздник «Не зевай – урожай собирай» ноябрь 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Выставка рисунков и поделок «Зимушка-зима» 

Декабрь 

Природоохранная акция «Сохраним живую елочку» 

Праздник «Зима» 

Январь 

Выставка детского творчества «Удивительный мир природы» Февраль 

Викторина «Приметы весны» День земли 

Акция «Юный огородник» 

Март 

Всемирный день птиц 

Развлечение «Весенний первоцвет» 

Апрель 

Выставка детского творчества «Мы деревья бережем» 

Акция «Цветущий детский сад» 

Май 

Фестиваль детского творчества «Яркие краски лета» 

День цветов 

Июнь 

Развлечение «В гости солнышко пришло» 

Конкурс рисунков «Я рисую лето» Июль 

Развлечение «До свидания, лето» Август 

Экологический праздник «Природа – это чудесный дар» 

Познавательное развлечение «Путешествие в страну цветов» 
Про 

 

 

2.8.3. Организационный раздел рабочей программы воспитания 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

 Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей 

в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое развитие, 
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социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

 Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОУ. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

 Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, 

умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для учащихся школы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком 

Организация предметно-пространственной среды 
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Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео- и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 

( см. Организационный раздел ООП  п. 4.5. Кадровые условия реализации программы стр 210.) 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания являются: 

 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

 Программа развития МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121» 

 Основная  образовательная программа дошкольного образования МДОУ. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МДОУ являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение(амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МДОУ являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.
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III. Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

 

Соответствует ФОП ДО п. 30 стр 190. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов 

(pravo.gov.ru) 

 

Порядок комплектования групп 

 

В ДОУ функционирует 22 возрастные группы. 

 

Группы возраст 

Вторые группы раннево возраста (с 1-го до 2-х лет) 

I младшие группы (с 2-х до 3-х лет) 

II младшие группы (с 3-х до 4-х лет) 

Средние  группы  (с 4-х до 5-ти лет) 

Старшие группы (с 5-ти до 6-ти лет) 

Подготовительные группы   (с 6-ти до 7-ми лет) 

Компенсирующие группы  для детей с ТНР (разный возраст) 

  

 

Комплектование групп производится согласно Уставу образовательного учреждения: по 

направлениям ГУО, в специализированные группы на основании решения ПМПС  центра и 

направления ГУО. 

В детский сад принимаются дети от 2 до 8 лет. Право первоочередного приёма в детский сад 

имеют дети работающих одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов I и II группы, 

дети из многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, дети, родители (один из 

родителей) которых находятся на военной службе, дети безработных, беженцев, 

вынужденных переселенцев и студентов. 

Семьи, находящиеся в жизненно трудной ситуации, имеют ряд льгот по оплате за 

содержание ребёнка в детском саду. Льготы предоставляются на основании  «Положения о 

порядке предоставления льгот по плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях» и постановления Главы Петрозаводского городского округа 

№ 2398 от 10.09.2008.  

Основной принцип комплектования групп – возрастной. В одну группу зачисляются дети 

одного возраста (одного года рождения). Перевод ребёнка в более старшую группу, по 

сравнению с его возрастной группой, осуществляется по заявлению родителей и по 

заключению педагога-психолога. Перевод ребёнка из общеразвивающей  группы в группу 

для детей с нарушениями речи, осуществляется с согласия родителей и по заключению 

ПМПС центра. Ежегодно дети компенсирующих групп проходят психолого-медико-

педагогическое консультирование при ПМПС центре, с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута.  

Выпуск детей в школу производится по окончанию  обучения и воспитания в детском саду 

(дети, достигшие семилетнего возраста). Дети шести лет выпускаются в школу по желанию 

родителей. Дети компенсирующих групп выпускаются в школу по достижению ими 

семилетнего возраста и по заключению ПМПС центра. 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=190
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=190
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=190
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3.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды  

 
соответствуют ФОП ДО п 31. Стр 192. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов 

(pravo.gov.ru) 

 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в МДОУ 

"Центр развития ребенка - детский сад № 121" как оптимальная организация системы 

связей между всеми элементами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс 

возможностей для личностного саморазвития. В следующей таблице показано, какая 

предметно-пространственная среда нужна для реализации конкретных целей и задач 

ПрограммыДОУ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=192
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=192
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=192
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Возрастной период 

дошкольного детства, 

ведущая деятельность 

Направления Особенности организации предметно-пространственной среды 

1 –3 года. Предметно- 

манипулятивная 

деятельность 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дошкольники быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы воспитанники чувствовали себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно, где он 

чувствует себя уверенно и может заняться интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства 

3–5 лет.  

Сюжетно- ролевая игра 

Особенности организации 

ППС для развития 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже чем один раз в несколько недель 

 Особенности организации 

ППС для развития 

игровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. Обучение наиболее эффективно тогда, 

когда ребенок занят значимым для него и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. 

 Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и применения навыков мышления; 
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 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 • обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 • позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения ситуации; 

 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу; помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом тех высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 • помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы) в тех случаях, когда детям трудно решить задачу 

5–7 лет  

Продуктивная 

деятельность 

Особенности организации 

ППС 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для развития сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

 Особенности организации 

ППС 

для развития проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей 

 Особенности организации 

ППС для 

самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками из дерева, глины и пр. 

 Особенности организации 

ППС для физического 

развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать; побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности) 
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Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:   

 

-Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

-Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

-Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

-Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

-Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад.  

  

Младшая группа.  

     Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим спланирована расстановка 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети - это в первую 

очередь «деятели». Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития.  

     Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, 

лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 

поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для 

одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  

     У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

располагается по периметру группы, выделена игровая часть и место для хозяйственно-

бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Для стимулирования двигательной активности в обстановку 

включена мягкая горка со ступеньками и пологим спуском;.  

     Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов.  

     Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 

пирамидок, шнуровок, — имеются пластиковые контейнеры с крышками разных форм и 

размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  

     Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками.   

     В группе для четырехлетних детей используются  игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд 

игровых атрибутов  заменены предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры.  

     Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещены на 

открытых полках, а сами материалы привлекательны, яркие, и довольно часто сменяемые (не 

реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе,  доступны для 

ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности.  
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     Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных 

форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или 

оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

     Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Материалы для таких  

«неопрятных» игр расположены ближе к источнику воды,  в этом месте постелен 

пластиковый коврик или клеенку, имеются несколько комплектов защитной одежды 

(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на 

полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные 

мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы).  

     Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Имеется 

мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, 

наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи 

квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу.  

     Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. 

Для накопления опыта изобразительной деятельности имеются специальные 

самостирающиеся  или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, 

не осыпаются). Обои закрепляются на стене,  или на столе и перематываются по мере 

использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования  используется 

гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

     Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 

мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, на уровне глаз детей прикрепляются фотографии, 

картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого.   Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во 

внешнем виде людей.  

     В группах  имеются  зеркала в разных местах, поскольку малыш может видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит 

ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно.  

 

Средняя группа  

     В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 

попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.  

     Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни 

заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 

одной позе (например, долго сидят), подвешены мобили, колокольчики, погремушки и  

введены правила: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 

можешь играть дальше.  
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     Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде  служит снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. Внесены атрибуты 

для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский 

сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...  

     Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы имеются куклы разного пола и 

«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), не очень 

крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на 

стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе есть запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это способствует развитию игровых замыслов и 

творчества.  

     Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую 

территорию. Поэтому в группах используются  легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), 

цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые 

границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 

появляются новые замыслы.  

     Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Более разнообразным становится материал для 

строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, 

появились тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки 

фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организован 

«сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые 

можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки 

с ароматизированными веществами.  

     В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны  игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей («Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

     Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования.  

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, 

и представлены они постоянно. Также дети способы фиксировать процесс и результат 

экспериментов на  бумаге - самостоятельные зарисовки. Это  способствует развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания.  

     В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придуманы такие знаки, модели с детьми,  что 

подводит их к пониманию что обозначать можно все графически, а не только словами. 

Например, чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создаем схему, на 
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которой обозначен детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Обозначают 

маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие 

здания, которые есть в округе.  

     В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. В группах 

имеются технические средства (проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также 

большое место уделяется книгам: представлены не только художественные книги, но и 

познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 

Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети иллюстрируют их 

рисунками.  

     В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому  в группе есть 

место, где ребенок может выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею 

помещение.  

     В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку  

осознать свои особенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного 

возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных  

состояниях людей. В содействует самостоятельное изготовление и размещение в группе на 

специально выделенном для этого месте плакатов,  

подборок иллюстраций, фотографий. Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь».  

  

 Старший дошкольный возраст.  

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитатель чаще привлекает старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекает в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных 

народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  

Пространство группы  «разбито» на небольшие полузамкнутые микро пространства (в 

которых  находятся одновременно 3-6 человек). Дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 

Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и 

отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  

     Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

     В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой 

— для игр на столе. Имеется и  крупное напольное оборудование, дети активно и длительно 

играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и 

даже недель. В группах имеется коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 
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упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления 

по ходу игры недостающих атрибутов. Альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 

ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  

     Создано место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (из большой картонной 

коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей 

размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

     В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического 

действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 

следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими 

блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9 го», 

«Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности.  

     Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого.  

     Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель  предлагает 

детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 

определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещено 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  

     Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

имеются схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 

Пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-

либо образа из глины, бумаги, других материалов имеются. Книги и альбомы самоделок 

также помогают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 

или в других местах группы отведено место для демонстрации созданных детьми работ. 

Крепятся детские работы не только на стенках, но и с помощью нитей к потолку, заполняя 

работами воздушное пространство группы.  

     Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. В 

группах имеется небольшая часть оборудования для экспериментирования с материалами, 

шарами, подвесами, водой, природными материалами.  

     Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы мы поместили конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов  

среду группы разнообразили схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных 

детьми конструкций.  
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     Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические  энциклопедии для дошкольников. Книги 

расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам (природоведческая 

литература, сказки  

народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.)  

    Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы,  

продуманы способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, 

мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных 

атрибутов.  

     У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, обстановка группы  приближена к 

учебной среде класса: столы рядами, повешена школьная доска. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.  

     Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка фиксируются 

рисунками или пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для 

этого в группе есть список имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с 

планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на 

которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого места.  

     Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например; метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, 

я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», 

«Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Эти темы надо не 

только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, 

дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 

предпочтения с другими.  

     Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого можно внести в группу зеркала, краски для грима,  парички из ниток, старых колготок, 

детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, 

солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

     Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу внесен герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а 

также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом прикреплены 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Вместе с детьми сделаны 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение и т.д.).  

     В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей. В группах отведено место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 
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варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении.   

 

Центры, которые созданы в группах по образовательным областям  

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Центр ППД Центр пожарной безопасности Центр 

труда, уголок дежурств Центр активности (центр 

сюжетно-ролевых игр) 

Познавательное развитие Центр «Мы познаём мир» или Уголок краеведения 

Центр сенсорного развития Центр конструктивной 

деятельности Центр математического развития Центр 

экспериментирования 

Речевое развитие Центр речевого развития или уголок речи грамотности 

Центр «Будем говорить правильно» Центр «Здравствуй, 

книжка! » Логопедический уголок 

Художественноэстетическое 

развитие 

Центр изодеятельности или уголок творчества «Умелые 

руки» Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

Физическое развитие Центр физического развития Центр сохранения 

здоровья Спортивный уголок «Будь здоров! » 

 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы 

возможности для проявления и – что важно – для развития и реализации разнообразных 

идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в 

себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для 

него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке 

ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

 

 

 

3.3.  Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Соответствует ФОП ДО п 32. Стр 194. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов 

(pravo.gov.ru) 
 

ДОО  имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=194
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=194
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=194
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возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы. 

 

Вид  

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Групповые 

помещения 

 ( всего -22) 

Игровая деятельность, 

самостоятельная творческая 

деятельность - трудовая 

деятельность - ознакомление с 

природой, труд в уголке природы - 

организация питания - воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Центры развития, игровой материал, 

дидактический материал, игровые 

модули мягкие модули; 

музыкальный центр, аудиозаписи 

телевизор демонстрационный и 

раздаточный материал для 

организации НОД 

Спальные 

комнаты 

Дневной сон  

- гимнастика после сна  

- самомассаж  

- игровая деятельность 

Спальная мебель; «Дорожка 

здоровья»: ребристая дорожка, 

массажные коврики изготовленные 

руками педагогов и родителей, 

следы, "морские камушки" (коврики) 

Приемные  Информационно- просветительская 

работа с родителями  

- выставка совместного творчества 

родителей и детей 

Индивидуальные шкафчики для 

раздевания, Информационный 

уголок; выставки детского 

творчества; наглядно-

информационный материал для 

родителей 

Туалетные 

комнаты 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков - 

закаливающие процедуры 

Инвентарь для закаливания, 

индивидуальные ячейки для 

полотенец, предметы личной 

гигиены 

Музыкальный 

зал 

(1, 2 корпус) 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

Утренняя гимнастика, 

Досуговые мероприятия, 

Праздники, 

Театрализованные 

представления,  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Индивидуальная работа с детьми  

Организация дополнительного 

образования (кружки) 

Музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 

установка, 

Фортепиано 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых муз. 

руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

Физкультурный 

зал 

(2 корпус) 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

Утренняя гимнастика и гимнастика 

после дневного сна, 

Фортепиано 

Гимнастические стенки 

Маты 

Спортивное оборудование для 
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Досуговые мероприятия, 

Спортивные праздники и 

развлечения 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский 

кабинет 

(1,2 корпус) 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

Методический 

кабинет 

(1,2 корпус) 

Осуществление методической 

помощи 

педагогам 

Организация консультаций для 

педагогов и родителей 

Проведение педагогических часов 

Выставка дидактических и 

методических  материалов для 

организации работы с педагогами 

Библиотека педагогической, 

справочной,методической и детской 

литературы 

Библиотека периодических изданий, 

Пособия для занятий 

Обобщение опыта работы педагогов, 

Материалы консультаций, семинаров 

Материалы контроля 

Материалы решения годовых задач 

Лего-студия 

(2 корпус) 

Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми. 

Обеспечение художественно-

эстетического развития  

Конструкторы, игры,  методические 

пособия, материалы для игр. 

Карельская 

горница 

(1 корпус) 

Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми. 

Обеспечения познавательно-

речевого развития. 

Предметы быта, игры, пособия, 

материалы для игр, упражнений, 

художественная литература по 

родному краю 

Кабинет 

психолога 

(1,2 корпус) 

Коррекционная работа с детьми, 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями 

Игры, пособия, материалы для игр, 

упражнений,проведения 

мониторинга 
Психологическая литература 

Кабинет 

логопеда 

(2 корпус) 

Коррекционная работа с детьми, 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и  

воспитателями 

Игры, пособия, материалы для игр, 

упражнений, 

проведения мониторинга 

Логопедическая литература 

Коридоры ДОУ 

(1,2 корпус) 

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, 

Стенды для сотрудников 

Территория 

ДОУ 

(1,2 корпус) 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп; 

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с  правилами 

дорожного движения. 

Цветники 

Спортивная 

площадка 

(1,2 корпус) 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 
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Цветники на 

территории 

Эстетическое оформление фасада 

ДОУ - Организация работы по 

экологическому воспитанию 

 

Площадка для 

обучения детей 

правилам 

дорожного 

движения 

Обучение правилам дорожного 

движения 

Выносные дорожные знаки 

Светофор, 

 Разметка (пешеходный переход, 

дорога) 
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Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания. 

 

Ранний возраст 

Направление 

развития 

Образовательный 

компонент 

Название технологий, 

пособий 

 П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Окружающий 

мир. Природа. 

 

 

-Комплексные занятия в 1 мл. гр. Сержантова Ю.Б;   
-Елоева А.В.; Батова И.С ;Небыкова О.Н. – Волгоград: Учитель 2016 г 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром.- М., «Просвещение», 1987. 

Богуславская З.М.,Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста.-М.,1991 

«Просвещение» 

Бондаренко Комплексные занятия в 1 мл группе детского сада. Практическое пособие для методистов и 

воспитателей ДОУ.  Изд: «Учитель».-Воронеж 2004 г 

О. Н. Небыкова Комплексные занятия по программе «Детство» (от 2 до 3 лет) 

Сенсорные 

эталоны. 

Математические 

представление 

И. А. Помораева, В. А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего развития. – М.: Мозаика – Синтез, 2016  

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Сербина Е.В. «Математика для малышей».-М., Просвещение,1992 

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
н

о
-

о
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о
р

о
в

и
т
е

л
ь

н
о
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Двигательная 

деятельность 

 

-Синкевич В.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей.-СПб., «Детство-пресс», 1999 

-Уварова З.А., Сорочек Р.Г. Гимнастика с детьми раннего возраста.-М., «Медицина», 1980 

-Малыши, физкульт- привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста./ авт.- 

сост. Л.Ю.Кострыкина, О.Г.Рыкова, Т.Г. Корнилова.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006.- 120 с. 

Х
у
д

о
ж
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т
в
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н
о
-э

ст
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и
ч
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к

о
е
 

 

Рисование. 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

-  Комплексные занятия в1 мл. гр. Сержантова Ю.Б; Елоева А.В.; Батова И.С ;Небыкова О.Н. – Волгоград: 

Учитель 2016 г 

-И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

-Д. Н. КолдинаЛепка и рисование с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

-Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста.-М., «Мозаика-синтез», 2007 

-Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста.-М., «Мозаика-синтез», 2007 

-Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста.-М., «Мозаика-синтез», 2007 

-Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего возраста.-М., «Айрис-

пресс», 2007 
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Дошкольный возраст 

Направление 

развития 
Образовательный 

компонент 
Название парциальных программ, технологий, 

пособий 

  

Окружающий мир. 

Природа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные занятия во 2 мл. гр. Сержантова Ю.Б; Елоева А.В.; Батова И.С ;Небыкова О.Н. – Волгоград: 

Учитель 2016 г 

Комплексные занятия в средней группе З.А. Ефанова, А.В. Елоева, О.В. Богданова. Волгоград  Учитель 2-е 

издание. 2016 г 

Комплексные занятия  в старшей группе. З.А. Ефанова,  О.В.Симанова, О.А. Фролова. Волгоград  Учитель 2-е 

издание  

Комплексные занятия в подгот.  гр. автор составитель Н.В. Лободина Волгоград  Учитель 2-е издание  

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2002 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» 

Дыбина О. В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в средней группе детского сада. Конспекты занятий .  

Аджи А.В.  Образовательная область «Познавательное развитие» Средняя группа. 

Новиковская О. А Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет 

Музыка Сауко Т, Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши.-СПб., «Детство-пресс», 2001 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

л
и

ч
н

о
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н
о
е 

Сфера соц-х 

отношений 

Формирование 

основ гражд-сти и 

патриотизма 

Сфера труд. восп 

Форм-ие основ 

безопасного 

поведения 

Богуславская З.М.,Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста.-М.,1991 

«Просвещение» 

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет.- 

Ярославль, 1996 
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Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группы. 

Иванова А. И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду-Человек» - М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /  Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей 

и подготовительной группах детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Конспекты для проведения непрерывной образовательной 

деятельности с дошкольниками 2. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

Волчкова В.Н. Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада.» 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правах ребёнка» 

Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика- Синтез, 2009. 

Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4—6 лет: из опыта работы» - Волгоград : Учитель, 

2009. 

Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательской умений у старших дошкольников. 

дошкольников» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

Ефанова З.А. «Познание предметного мира : комплексные занятия. Средняя группа» - Волгоград : Учитель, 

2013. 

Мартынова Е. А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет : тематическое пла-

нирование, рекомендации, конспекты занятий» - Волгоград : Учитель, 2013. 

Машкова С.В. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

Никулина Ф. X. «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет : развивающие игровые занятия» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

.ФГОС ДО: практика реализации. Комплексные занятия по программе «Детство» 2 мл.гр. Волгоград 2016 г 
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Сенсорные 

эталоны. 

Математичес 

кие представление 

В. П. Новикова Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – Учебно-методическое пособие 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.   

В.П. Новикова «Математика в детском саду» Конспекты занятий с детьми 4-5 лет - Учебно-методическое 

пособие М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.   

В.П. Новикова Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст Учебно-методическое пособие М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2006 г 2- е издание 

В.П. Новикова Математика в детском саду.  Подготовительная группа. М: Учебно-методическое пособие М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2006 г 2- е издание 

Михайлова З.А.  «Математика от трех до семи: учебно-методическое пособие для воспитателей дет. садов» - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Михайлова 3. А. «Игровые задачи для дошкольников : книга для воспитателя детского сада» - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Михайлова З.А. «Математика до школы : пособие для воспитателей дет. садов и родителей» -СПб. : ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. 

Волчкова В. Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика : учебное пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2004, 2009. 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Бондаренко Т. М. «Развивающие игры в ДОУ : конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича : 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2009. 

Новикова В. П. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера : для работы с детьми 4-7 лет» - М. : 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Казинцева Е.А. «Формирование математических представлений: конспекты занятий в подготовительной 

группе» Волгоград: Учитель, 2009. 

Коротовских, Л. Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

Математика: вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых занятий Волгоград: Учитель, 2012. 
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Развитие речи 

Обучение грамоте 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи.- М., «Просвещение», 1989 

 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.-М., «Просвещение», 1993 

Придумай слово / под ред. О.С.Ушаковой.- М., «Просвещение», «Учебная литература», 1996 

Ушакова О.С. «Занятие по развитию речи в детском саду».-М., «Просвещение», 1993 

Тумакова Г.А. «Ознакомление со звучащих словом».-М., Просвещение, 1992 

Максаков А.И. 

«Учите, играя».-М., «Просвещение», 1983 

Журова Л.Е.,   «Обучение дошкольников грамоте».-М., «Школа пресс»,1999 

Логопедические 

занятия  

Программа Нищева Н.В. Система коррекционной работы  в логопедической группе для детей с ОНР.-СПб., 

«Детство-пресс», 2001 

3 года (средняя, старшая, подготовитель-ная) 

Ткаченко Т.А. Учим правильно говорить.-М., «Гном и Д»,1999 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи.-М., «Гном и Д», 2001 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада».-М, 

«Альфа», 1993 
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Рисование. 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Комплексные занятия во 2 мл. гр. Сержантова Ю.Б; Елоева А.В.; Батова И.С ;Небыкова О.Н. – Волгоград: 

Учитель 2016 г 

- Комплексные занятия в средней группе З.А. Ефанова, А.В. Елоева, О.В. Богданова. Волгоград  Учитель 2-е 

издание. 2016 г 

-Комплексные занятия в старшей группе. З.А. Ефанова,  О.В.Симанова, О.А. Фролова. Волгоград  Учитель 2-е 

издание  

-Комплексные занятия в подгот. группе  автор составитель Н.В. Лободина Волгоград  Учитель 2-е издание  

-Лыкова И.А. «Цветные ладошки».Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Для всех возрастных групп.- М.: Карапуз-дидактика, 2017; 

-Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»: 

формирование эстетического отношения и художественно- творческое развитие в изобразительной 

деятельности.- М.: Карапуз-дидактика, 2017. 

-Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду : планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы» - М. : Карапуз, 

2006-2008. 

-Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада : планы и 

конспекты занятий» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

-Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

-Дьяченко  В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : тематическое 

планирование занятий» - Волгоград : Учитель, 2007. 

-Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

-Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством : конспекты занятий и сценарии календарно-

обрядовых праздников : метод, пособие для педагогов дошкольного образовательного учреждения» - СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду : программа и конспекты занятий»-

ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010. 

-Куцакова  Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада : 

конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009.  

Музыка  1. Программа: Буренина А.И. «Ритмичес-кая мозаика».-СПб.,2000 

Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

«Са-фи-дансе».-СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

Михайлова М.А. «Развитие музы-кальных способностей детей».-Ярославль., «Академия развития», 1997 

Бударина Т.А., Корепанова О.Н. и др. «Знакомство детей с русским народным творчеством».-СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное  

Двигательная 

деятельность 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми.-М., «Просвещение», 1988 

Развивающие игры: быстрее, выше, сильнее/ под ред. П.П.Ивановой.- СПб., «Дельта», 1998 

Лескова Г.П., Буцинская Л.Н. Васюкова В.И. общеразвивающие упражнения в детском саду.-М., 

«Просвещение», 1987 

Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму.-СПб., «Детство-пресс», 1999 

Социально-

личностное 

Сфера соц-ых 

отношений 

Форм-ие основ 

граждан-сти и 

патриотизма 

Сфера трудового 

восп-ия 

Форм-ие основ 

безопасного 

поведения 

1. Программа: Щипицына Л.М.«Азбука общения».-СПб., «Образова 

ние», 1995 

2. Программа:Лазарев М.Л.«Здравствуй».-М., «Академия здоровья», 1997 

Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению.-Ярославль «Академия развития», 1996 

Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей.-м., ТЦ «Сфера», 1998 

Семенака С.И. Уроки добра.-М., «Аркти», 2003 

Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников.-М., «Аркти», 2003 
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Перечень литературных, музыкальных, художественных и 

кинематографических произведений для реализации Программы 
 

Соответствует ФОП ДО п 33 стр 196. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов 

(pravo.gov.ru) 

 

От 1 года до 2 лет 

 

Малые формы фольклора: «Баю-бай, баю-бай…», «Большие ноги…», «Водичка, водичка…», 

«Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у нашего кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», 

«Курочка», «Ладушки, ладушки!..», «Наши уточки с утра…», «Пальчик-мальчик…», 

«Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…», «Сорока, сорока…». 

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 Зинаида Николаевна «Прятки», «Топотушки», Барто Агния Львовна 

«Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из 

цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов Валентин Дмитриевич «Курица с 

цыплятами», Благинина Елена Александровна «Аленушка», Жуковский Василий Андреевич 

«Птичка», Ивенсен Маргарита Ильинична «Поглядите, зайка плачет», Клокова Мария «Мой 

конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Гайда Рейнгольдовна «Зайка, зайка, попляши!», Маршак Самуил 

Яковлевич «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Токмакова Ирина 

Петровна «Баиньки», А. Орлова «Пальчики-мальчики», А.Усачев «Рукавичка», Е.Григорьева 

«Солнце», К. Стрельникова «Кряк-кряк», Г.Лагздынь «Крохотули». 

Проза: Александрова Зинаида Николаевна «Хрюшка и Чушка», Пантелеев Л. «Как поросенок 

говорить научился», Сутеев Владимир Григорьевич «Цыпленок и утенок», Чарушин Евгений 

Иванович «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский Корней Иванович 

«Цыпленок», Ф. Брукс «Маша и Миша». 

 

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; «Рукавичка», укр. нар. сказка (обработка Е. 

Благининой); «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: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=196
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Поэзия: Аким Яков Лазаревич «Мама»; Александрова Зинаида Николаевна «Гули-гули», 

«Арбуз»; Барто Агния, Барто Павел «Девочка-ревушка»; Берестов Валентин Дмитриевич 

«Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский 

Александр Иванович «Мышка»; Лагздынь Гайда Рейнгольдовна «Петушок»; Лермонтов 

Михаил Юрьевич «Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак 

Самуил Яковлевич «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Эмма Эфраимовна «Приказ» 

(в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Нина Васильевна «Лисий хвостик», «Надувала кашка 

шар…»; Плещеев Алексей Николаевич «Травка зеленеет…»; Пушкин Александр Сергеевич 

«Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Саконская Нина 

Павловна «Где мой пальчик?»; Сапгир Генрих Вениаминович «Кошка»; Хармс Даниил 

Иванович «Кораблик»; Чуковский Корней Иванович «Федотка», «Путаница», М. Бородицкая 

«Мама, вот и я!», Г.Дядина «Сколько лучиков у солнца?», Э.Мошковская «Добежали до 

вечера», А.Орлова «У машины есть водитель». 

 

Проза: Бианки Виталий Валентинович «Лис и мышонок»; Калинина Надежда Дмитриевна 

«Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша 

пришли в детский сад»; Павлова Нина Михайловна «Земляничка», «На машине»; Сутеев 

Владимир Григорьевич «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Яков Моисеевич «Кубик на 

кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Лев Николаевич «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 Константин 

Дмитриевич «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин Евгений Иванович «Утка с 

утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский Корней Иванович 

«Мойдодыр»; Ю.Симбирская «По тропинке, по дорожке». 

  

Произведения поэтов и писателей разных стран: Биссет Дональд «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Капутикян Сильва Барунаковна «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; Янчарский Чеслав «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Д.Глиори «Непогода» (перевод А. 

Богословского), Б.Димитровски, Д.Тодорович «Цикл истории про Вилко» (перевод Д. 

Налепиной), Джулия Дональдсон: Мишка-почтальон (перевод М.Бородицкой),  Э.Карл 

«Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят», М.Остервальдер «Приключения 

маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких» (перевод Т.Зборовская), 

А.Шертл «Голубой грузовичок» (перевод Ю.Шипкова), Р.Янтти «Истории про маленького 

Мышонка» (перевод Е.Даровскской). 

 

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-чикалочки...».  

Русские народные сказки: «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. Булатова; 

«Волк и козлята» (обработка А. Н. Толстого); «Гуси-лебеди» (обработка М. Булатова); 

«Колобок» (обработка К. Ушинского); «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «Теремок» 

(обработка Е. Чарушина); «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 латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. 

https://www.labirint.ru/authors/12148/
https://www.labirint.ru/authors/12148/
https://www.labirint.ru/books/721514/


167 

  

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «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; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбреп-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия: Бальмонт Константин Дмитриевич «Комарики-макарики»; Бальмонт Константин 

Дмитриевич «Осень»; Барто Агния, Барто Павел «Девочка чумазая»; Берестов Валентин 

Дмитриевич «Бычок»; Благинина Елена Александровна «Научу обуваться и братца»; Блок 

Александр Александрович «Зайчик»; Городецкий Сергей Митрофанович «Кто это?»; 

Заболоцкий Николай Алексеевич «Как мыши с котом воевали»; Кольцов Алексей 

Васильевич «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков Иван Иванович 

«Все она»; Майков Аполлон Николаевич «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); Маршак Самуил Яковлевич «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в 

клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Маяковский Владимир 

Владимирович «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница – то слон, то 

львица»; Михалков Сергей Владимирович «Песенка друзей»; Мошковская Эмма 

Эфраимовна «Жадина»; Плещеев Алексей Николаевич «Осень наступила...», «Весна» (в 

сокр.); Пушкин Александр Сергеевич «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», 

«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова Ирина 

Петровна «Медведь»; Черный Саша «Приставалка», «Про Катюшу»; Чуковский Корней 

Иванович «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; К.Валаханович «Будем котиков считать», А.Орлова 

«Яблочки-пятки», Г. Лагздынь «Декабрь», Э. Мошковская «Зимою холодно платкам». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Проза: Александрова Зинаида Николаевна «Медвежонок Бурик»; Бианки Виталий 

Валентинович «Купание медвежат»; Воронкова Любовь Фёдоровна «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Юрий «Синий шалашик»; Житков Борис 

Степанович «Зебра», Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); Зощенко 

Михаил Михайлович «Умная птичка»; Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович «Сказка про 

храброго Зайца – Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Носов Николай Николаевич 

«Ступеньки»; Прокофьева Софья Леонидовна «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев Владимир 

Григорьевич «Три котенка»; Толстой Лев Николаевич «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 

буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; Толстой Алексей Николаевич «Еж», 

«Лиса», «Петушки»; Ушинский Константин Дмитриевич «Петушок с семьей», «Уточки», 

«Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Хармс Даниил Иванович «Храбрый ёж»; Цыферов Геннадий 

Михайлович «Про друзей», «Когда не хватает игрушек»; из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); Чуковский Корней Иванович «Так и не так»; И.Зартайская «Душевные 

истории про Пряника и Вареника». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия: Босев Асен «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; Виеру Георге «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько Платон 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Забила Наталья Львовна «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; Капутикян Сильва «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем Морис «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Милева Леда 
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«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; Милн Алан «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; А. Дьюдни «Лама красная пижама» (серия про Ламу, перевод 

Т.Духановой), Иан Уайброу «Сонный Мишка», «Щекоталочка» (перевод М.Бородицкой). 

Проза: Альфаро Оскар «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; Биссет Дональд «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Босев Асен «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Муур 

Лилиан «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Панку-Яшь 

Октав «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева; Поттер Беатрис «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Йозеф «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из 

книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина; Янчарский Чеслав «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; С.Макбратни «Знаешь, как я тебя 

люблю?» (перевод Е.Канищевой, Я.Шапиро), Р.Скоттон «Котенок Шмяк», А.Шеффлер «Чик 

и Брики». 

 

От 4 до 5 лет 

Малые формы фольклора: «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», «Ножки, 

ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня 

день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», 

«Тень-тень, потетень».  

Русские народные сказки: «Война грибов с ягодами (обработка В. Даля); «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. Булатова); «Привередница» (обработка В. Даля); «Про Иванушку-дурачка» (обработка 

М. Горького); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка (обработка А.Н. Толстого); 

«Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. Булатова); «У 

страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Пирог», венг. нар. песенка (обработка Э. Котляр); «Песня моряка» норвежск. нар. 

песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-

Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 

Сказки: «Бременские музыканты», «Заяц и еж», 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; «Пирог», норвеж. сказка в 

обр. М. Абрамовой; «Пых», белорус. нар. сказка (обработка Н. Мялика); «Три поросенка», 

пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия: Аким Яков Лазаревич «Первый снег»; Александрова Зинаида Николаевна «Таня 

пропала», «Дозор», «Елочка», «Дождик»; Бальмонт Константин Дмитриевич «Росинка»; 

Баратынский Евгений Абрамович «Весна, весна»; Барто Агния Львовна «Уехали», «Я знаю, 

что надо придумать»; Берестов Валентин Дмитриевич «Искалочка», «Заячий след», «Кто 

чему научится»; Благинина Елена Александровна «Дождик, дождик…», «Посидим в 

тишине», «Эхо»; Саша Черный «Приставалка»; Блок Александр Александрович «Ветхая 

избушка…», «Спят луга…», «Ворона»; Брюсов Валерий Яковлевич «Колыбельная»; Бунин 

Иван Алексеевич «Листопад» (отрывок); Введенский Александр Иванович «Сны»; Гернет 

Нина и Хармс Даниил «Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин Спиридон Дмитриевич 

«Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской семье»); Есенин Сергей Александрович «Поет 

зима – аукает…»; Заходер Борис Владимирович «Волчок», «Кискино горе»; Квитко Лев 
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Моисевич «Ручеек»; Кушак Юрий Наумович «Сорок сорок»; Майков «Голубенький, 

чистый» (из стих. «Весна»); Майков Аполлон Николаевич «Осенние листья по ветру 

кружат…»; Маршак Самуил Яковлевич «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч», «Пудель», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Новелла 

«Она умеет превращаться»; Маяковский Владимир Владимирович «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; Михалков Сергей Владимирович «А что у Вас?», «Где очки?», «Рисунок», 

«Дядя Степа – милиционер»; Мориц Юнна Петровна «Песенка про сказку», «Дом гнома, 

гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Эмма Эфраимовна «Добежали до 

вечера»; Некрасов Николай Алексеевич «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); Пушкин Александр Сергеевич «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 Генрих Вениаминович 

«Садовник»; Серова Екатерина «Похвалили»; Сеф Роман Семёнович «На свете все на все 

похоже…», «Чудо»; Суриков Иван Захарович «Зима»; Токмакова Ирина Петровна «Ивы», 

«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой Алексей Константинович «Колокольчики 

мои»; Успенский Эдуард Николаевич «Разгром»; Фет Афанасий Афанасьевич «Мама! Глянь-

ка из окошка…»; Хармс Даниил Иванович «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; 

Чуковский Корней Иванович «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Муха-Цокотуха», 

«Тараканище», «Краденое солнце»; И.Гамазкова «Колыбельная для бабушки», М.Лукашина 

«Розовые очки», А.Орлова «Невероятно длинная история про таксу», А.Усачев «Выбрал 

папа ёлочку». 

Проза: Абрамцева Наталья Корнельевна «Дождик», «Чудеса, да и только», «Как у зайчонка 

зуб болел»; Берестов Валентин Дмитриевич «Как найти дорожку»; Бианки Виталий 

Валентинович «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – 

колючий бок»; Введенский Александр Иванович «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); Вересаев Викентий Викентьевич «Братишка»; Воронин 

Сергей Алексеевич «Воинственный Жако»; Воронкова Любовь Фёдоровна «Танин 

пирожок», «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Георгиев Сергей 

Георгиевич «Бабушкин садик»; Дмитриев Юрий «Дети всякие бывают»; Драгунский Виктор 

Юзефович «Он живой и светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко Михаил 

Михайлович «Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Юрий Иосифович 

«Иней», «Дед, баба и Алеша»; Козлов Сергей Григорьевич «Необыкновенная весна», «Такое 

дерево», «Как ослику приснился страшный сон», «Дружба»; Носов Николай Николаевич 

«Заплатка», «Затейники»; Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», «На море» 

(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Пантелеев Л. «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Пермяк Евгений Андреевич «Как Маша стала 

большой», «Торопливый ножик»; Пришвин Михаил Михайлович «Ребята и утята», «Журка»; 

Прокофьева Софья Леонидовна «Великие холода», «Маша и Ойка»; Сахарнов Святослав 

Владимирович «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Николай Иванович «Неслух»; Сутеев 

Владимир Григорьевич «Мышонок и карандаш»; Тайц Яков Моисеевич «По пояс», «Все 

здесь»; Толстой Лев Николаевич «Спала кошка…», «Собака шла по дощечке…», «Хотела 

галка пить…», «Мальчик играл…», «Мальчик стерег овец…», «Какая бывает роса на траве»; 

Ушинский «Бодливая корова»; Ушинский Константин Дмитриевич «Ласточка»; Хармс 

Даниил Иванович «Сказка»; Цыферов Геннадий Михайлович «В медвежачий час», «Град», 

«Как ослик купался», «Не фантазируй»; Чарушин Евгений Иванович «Сказка, которую 

Никита сам рассказал», «Томка», «Как Томка научился плавать», «Томка испугался», 

«Томкины сны», «Как Томка не показался глупым», «Что за зверь?», «Про зайчат», «Почему 

Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей», «Лисята»; О.Фадеева 

«Веришь ли ты в море?», «Снежный шар», А. Усачев «Жили-были ежики». 

Литературные сказки: Горький Максим «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Дмитрий 

Наркисович «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост»; Москвина Марина Львовна «Что случилось с крокодилом»; Носов 

Николай Николаевич «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Самойлов 
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Давид «У слоненка день рождения»; Сеф Роман Семёнович «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; Чуковский Корней Иванович «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе», «Айболит и воробей». 

Басни: Толстой Лев Николаевич «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия: Бжехва Ян «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Вангели Спиридон Степанович 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова; 

Виеру Григоре «Я люблю», пер с молд. Я. Акима; Витка Василь «Считалочка», пер. с 

белорус. И. Токмаковой; Грубин Франтишек «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко 

Лев Моисеевич «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Ян «Наперегонки», 

пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Юлиан «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова; Д. 

Лангстафф «Луговая считалочка» (перевод М.Галиной, А.Штыпеля), К.Уилсон «Новый год 

Медведика» (перевод М.Яснова). 

Литературные сказки: Андерсен Ханс Кристиан «Оле-Лукойе», перевод с датск. А. Ганзен; 

Балинт Агнеш «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг 

Лейла «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Биссет Дональд «Про мальчика, который рычал 

на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Блайтон Энид Мэри «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Милн Алан «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Мугур Флорин «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми 

крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Родари Джанни «Собака, которая не умела 

лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт 

Энн «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько; Эгнер Турбьёрн «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с 

норв. Л. Брауде; Д.Дональдсон «Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (перевод 

М.Бородицкой), Кадзуо Ивамура «14 лесных мышей» ( перевод Е.Байбиковой), Г. Ингавес 

«Мишка Бруно» (перевод О. Мяэотс), Д.Керр «Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки» (перевод М.Аромштам), Ю. Лангройтер «А дома лучше!» (перевод В.Фербикова), О. 

Пенн «Поцелуй в ладошке» (перевод Е.Сорокиной), Д.Фернли «Восемь жилеток Малиновки» 

(перевод Д.Налепиной), Т.  Уорнс Штука-Дрюка (перевод Д.Соколовой), Г.Юхансон «Мулле 

Мек и Буффа» (перевод Л. Затолокиной). 

 

От 5 до 6 лет 

Произведения поэтов и писателей России: М.Бородицкая «Тетушка Луна», Н.Волкова 

«Воздушные замки», Г.Дядина «Пуговичный городок», Ю.Симбирская «Ехал дождь в 

командировку», А.Усачев «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год», М.Яснов 

«Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза: И.Зартайская «Мышка ищет маму», «Подарок для мышки», С.Могилевская «Мой 

папа – волшебник», А.Орлова «Обожаю ходить по облакам», Е. Панфилова «Ашуни. Сказка 

с рябиновой ветки», Ю.Симбирская «Лапин», О.Фадеева «Фрося - ель обыкновенная». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия: Э.Граветт «Полный порядок» (перевод Марина Бородицкая), Д.Дисен «Рыбка 

Унывака» (перевод М.Галиной, А.Штыпеля)   

Литературные сказки, рассказы: Л. Клинтинг «Истории про Кастора» (перевод К.Коваленко), 

В. Ли Бертон «Маленький Домик» (перевод Ю.Шипкова), Д.Макки «Элмер» (перевод 

М.Людковской), Б.Патерсон, С.Патерсон «Сказки Лисьего Леса» (перевод В.Полищука), 

П.Стюарт «Сказки о Ёжике и Кролике», А.Шмидт «Саша и Маша. Рассказы для детей» 

(перевод И.Трофимовой). 

 

От 6 до 7 лет 
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Произведения поэтов и писателей России: И.Бродский «Баллада о маленьком буксире», М. 

Моравская «Апельсинные корки», Ю.Симбирская «Наперегонки», Л.Чернаков «Часы с 

квакушкой». 

Проза: К.Мартынова, О.Василиади «Елка, кот и Новый год», Е.Ракитина «Приключения 

новогодних игрушек», «Серёжик», О.Фадеева «Мне письмо!». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия: А.Бети «Гектор – архитектор», «Роза Ривера - инженер» (перевод М.Галиной, 

А.Штыпеля). 

Литературные сказки, рассказы: С.Нурдквист «История о том, как Финдус потерялся, когда 

был маленьким», И.Пенгвийи «Роза морей» (перевод А.Поповой), Э. Рауд «Муфта, 

Полботинка и Моховая Борода», К. Грэм «Ветер в ивах» (перевод И.Токмаковой). 

 

Перечень музыкальных произведений 

 

От 2 месяцев до 1 года 

Слушание: «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Полька», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская 

песенка», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского; «Зайчик дразнит медвежонка», муз. Д. Кабалевского. Рус. нар. 

Подпевание: «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, люлюшки, 

люлюшки»; «Кап-кап»; «Кошка», муз. Ан. Александрова прибаутки, скороговорки, пестушки 

и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение: «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Ой, летали 

птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски: «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Aнтоновой; «Пляска с куклами», 

нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», рус. нар. мелодия, сл. А. 

Ануфриевой. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание: «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. 

В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А. 

Гречанинова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание: «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Петушок», 

«Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения: «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. 

мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера.  

Музыкально-ритмические движения: «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы 

идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; 

«Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; 

«Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», 

https://www.labirint.ru/authors/133801/
https://www.labirint.ru/books/624814/
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«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; «Да, да, да!», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. 

нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды;  

Пляски: «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: «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «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). Забавы. Народные и заводные игрушки, 

фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный 

мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные 

пузыри). Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.  

 

От 2 до 3 лет 

Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-

Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «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; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «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; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. 

A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

Е. Тиличеевой.  

Пение: «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «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; «Идет коза 
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рогатая», обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, 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; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. 

Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения: «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», 

укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «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; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями: «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением: «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы: «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. 

Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 

Инсценирование песен: «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца 

 

От 3 до 4 лет 

Слушание: «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. 

Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. 

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 

М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. 

Калинникова; «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; «Марш», муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые 

мелодии и колыбельные песни; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко; «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; 

«Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой.  

Песни: «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 



174 

  

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской. 

Песенное творчество: «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: 

Игровые упражнения: «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; 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; «Птички», 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; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», 

муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус. нар. мелодия. 

Хороводы и пляски: «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; 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; танец с куклами под укр. нар. 

мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы: «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «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. 

 

От 4 лет до 5 лет 

Слушание: «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 
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«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана. 

Пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «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!»; «Где был, Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. 

нар. песня, «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.  

Песни: «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. 

О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом!»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской; Песни из детских мультфильмов: 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка 

про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Незнайки»); 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения 

кота Леопольда»). 

Музыкально-ритмические движения: 

Игровые упражнения: «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; Прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

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; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

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; «Сапожки скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского 

Хороводы и пляски: «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; 

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя; «Танец с платочками», рус. 

нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы: «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; 
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«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского; Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры: «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 

карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова. 

Игры с пением: «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. 

Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество: «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша 

песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.  

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; «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«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: «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо 

синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; 

«Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

От 5 лет до 6 лет 

Слушание: «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта 

для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, 

№ 7 Ф. Шопена. 

Пение: 
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Упражнения на развитие слуха и голоса: «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

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; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; 

«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

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: «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации 

на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», 

рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами: «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Этюды: «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец. 

Танцы и пляски: «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; Пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы: «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; 

«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. Черчеля. 

 Хороводы: «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

З. Петровой; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры: Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Береги обруч», 

муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением: «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 
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Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. 

Бахутовой, слова народные. 

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: «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «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: «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. 

 

От 6 лет до 7 лет 

Слушание: «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. 

П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 

муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 

муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; 

«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; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 

«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», 

«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение: 
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Упражнения на развитие слуха и голоса: «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия; «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, поскок», рус. 

нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни: «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество: «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. 

В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», 

муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнения: «Марш», муз. И. Кишко; «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», 

муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. 

В. Моцарта; Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко). 

Этюды: Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски: «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 
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«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. 

Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 

«Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 

Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. 

мелодия. 

Характерные танцы: «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «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; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры: 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусс (к игре «Поезд»); «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; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «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; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, 

обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма: «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха: «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

 Развитие восприятия музыки: «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти: «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли: «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 

будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», 

«Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества: «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и 

медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. 
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Тиличеевой; «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; 

«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

 Игра на детских музыкальных инструментах: «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обраб. М. 

Раухвергера; «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); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. 

Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства 

 

от 3 до 4 лет 

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». 

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» 

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 Алёнушка 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 
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художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий 

«Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь»  

 

Перечень кинематографических и анимационных произведений 

 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного и 

зарубежного производства для совместного просмотра, бесед и обсуждений со взрослым, 

использования 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.  

Выбор цифрового контента, меда продукции (кинематографические и анимационные 

продукты) 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»). 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра, время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно 

регулироваться взрослыми соответствовать его возрастным возможностям.  

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют психолого-

педагогического сопровождения, в частности внимания к эмоциональному состоянию 

зрителя в процессе просмотра. Не рекомендуются к самостоятельному просмотру детям 

дошкольного возраста без подготовительной работы и обсуждения переживаний ребенка со 

взрослым.  

 

Отечественные анимационные произведения 

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста  

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», режиссёр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Для детей дошкольного возраста  

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 

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. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

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. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
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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, режиссёрВ. 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 «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975.        

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979.         

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

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 «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры 

В.Котёночкин, А.Трусов, 1965. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 

1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия  Союзмультфильм, режиссёр Г.Сокольский, 1977. 

Фильм «Сказка  сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. Фильм 

«Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия  Союзмультфильм, режиссёры И.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая,   1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия « ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973.   
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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. 

 

Зарубежные анимационные произведения 

 

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. 

 

Отечественные и зарубежные кинематографические произведения 

 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 

Роу, 1969. 

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 «Марья-искусница» (6+),  киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссёры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976.  

Кинофильм «Мери поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр 

Л.Квинихидзе, 1983.  

Кинофильм «Щелкунчик и Крысиный король» (6+),  кинокомпания «Freestyle Releasing 

Cinemarket Films», режиссер А.Кончаловский, 2010.  

 

 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzQ5NTkwGAIqCnJ1dzIxOTkxODhqE9Ca0LDRgNC70LjQuiDQndC-0YFyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YAbkkc3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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3.5. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ. 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДОО осуществляет прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создаёт условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года  

 

Реализацию  Программы обеспечивают квалифицированные  кадры: 

 Воспитатели; 

 Музыкальные  руководители; 

 Инструкторы по физической культуре 

 Педагоги -психологи 

 Учителя-логопеды 

 

Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

  Заведующий 

детским садом, 

Зам. заведующего 

по ВМР 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 
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    Старший 

воспитатель 

- 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; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общих для сада 

воспитательных мероприятий; 

- участие воспитанников в конкурсах разного уровня; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; 

регулирует воспитательную деятельность в ДОУ 

Педагоги и 

специалисты 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ 

- 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 обучающихся в мероприятиях разного уровня в 

рамках воспитательной деятельности. 

Млпадший 

воспитатель 

 

 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 
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3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 
Режим пребывания детей в МДОУ – 10,5 часов (с 7.30 до 18.00)  

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. Режим способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от 

переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям.  

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года и режиму в каникулярный период (Рождественские каникулы).  

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в МДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе. Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных 

условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 
Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая 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 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 должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать 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 

consultantplus://offline/ref=23A5A816CC00600B245A449BAFE761571C742AF78C83656650166BEC50AD769ABDED00142EAE9CDA1813D4E87C1B32364B918F42636EC4FEb5XDK
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требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

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 СанПиН 1.2.3685-21 

при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может 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 и режима дня. 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 1 – 3 года 12 часов 

consultantplus://offline/ref=23A5A816CC00600B245A449BAFE761571C742AF78C83656650166BEC50AD769ABDED00142EAE9CDA1813D4E87C1B32364B918F42636EC4FEb5XDK
consultantplus://offline/ref=23A5A816CC00600B245A449BAFE761571C742EFA868E656650166BEC50AD769ABDED00142EAE9DDD1813D4E87C1B32364B918F42636EC4FEb5XDK
consultantplus://offline/ref=23A5A816CC00600B245A449BAFE761571C742AF78C83656650166BEC50AD769ABDED00142BA694D11913D4E87C1B32364B918F42636EC4FEb5XDK
consultantplus://offline/ref=23A5A816CC00600B245A449BAFE761571C7528FA898E656650166BEC50AD769ABDED00142EAE9DDA1813D4E87C1B32364B918F42636EC4FEb5XDK
consultantplus://offline/ref=23A5A816CC00600B245A449BAFE761571C7528FA898E656650166BEC50AD769ABDED00142EAE9DDA1813D4E87C1B32364B918F42636EC4FEb5XDK
consultantplus://offline/ref=23A5A816CC00600B245A449BAFE761571C742AF78C83656650166BEC50AD769ABDED00142EAE9CDA1813D4E87C1B32364B918F42636EC4FEb5XDK
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не менее 4 – 7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного 

сна не менее 

1 – 3 года 3 часа 

4 – 7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок не 

менее 

для детей до 7 

лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

 

Вид 

организации 

Продолжительн

ость либо время 

нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в организации) 

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

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

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

            Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года. 

 

Возрас

т 

Кормление Бодрств

ование 

Дневной сон 

количество интерва

л, час. 

Длител

ьность, час. 

Количество 

периодов 

длитель

ность, час. 

1 – 3 мес. 7 3 1 – 1,5 4 1,5 – 2 
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3 – 6 

мес. 

6 3,5 1,5 – 2 3 – 4 1,5 – 2 

6 – 9 

мес. 

5 4 2 – 2,5 3 1,5 – 2 

9 – 12 

мес. 

4 – 5 4 – 4,5 2,5 – 3 2 2 – 2,5 

 

  Гибкий режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет.   

Содержание Время 

1 год – 1,5 года 1,5 лет – 2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, игра 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

8.30 – 9.30 8.30- 9.00 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30 – 11.20 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

11.20.- 11.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

-       9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основн. Завтрака 

9.30.-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка    - 9.40 – 11.10 

Подготовка к обеду, обед     11.30 – 12.00 11.10 – 11.45 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

     12.00-13.00 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00 – 13.10 

13.10 – 13.20 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.40 – 13.50 

  13.50.–14.00 

- 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем    -    11.45 – 15.00 
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Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

-        15.00-15.15 

Полдник      14.00-14.20 15.15 – 15.30 

Подготовка ко сну, второй сон      14.20-15.50 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедур 

    15.50-16.10  

Занятия в игровой форме по подгруппам      - 15.40 – 15.50 

16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин.        16.10.-16.40      16.10 -16.40 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

        16.40 -17.00      16.40.-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, Уход детей 

домой 

     17.00.- 18.00      17.00.- 18.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40 8.00 – 8.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

8.40 – 10.00 9.00 – 11.30 

Второй завтрак  увеличивается 

калорийность 

основн. Завтрака 

    10.30 – 10.40 

   (на прогулке) 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 

10.00 – 12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00    11.30 – 12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

13.00 – 14.00 - 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00 – 14.20 - 

Подготовка ко сну, сон 14.20 – 15.30  12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.30 – 15.50 15.00 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка - 15.30 – 16.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  16.00-10.10 

Ужин 16.40.-17.00 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой 17.00.- 18.00 16.40.-18.00 
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Гибкий режим деятельности. Холодный период 

 

I младшая группа 
 

Время  Режимные моменты Реализация образовательных областей 

7.30 – 8.20 Приём детей в группе  

и осмотр 

Взаимодействие с родителями, общение 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

дидактические игры 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Социально –коммуникативное развитие», 

игра 

Утренняя гимнастика Область «Физическое развитие», здоровье, 

игра 

Беседы с детьми «Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Социально –коммуникативное развитие» 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье  

8.30 – 8.55 Завтрак Самообслуживание, культурно –

гигиенические  

навыки, здоровье, этикет 

8.55 – 9.00 Самостоятельные игры «Социально–коммуникативное развитие»  

9.00 – 9.10; 

9.20 – 9.30 

Занятия, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе  

(проводятся по подгруппам) 

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя 

9.30 – 10.00 Подготовка к прогулке Самообслуживание 

10.00 – 11.20 Прогулка: 

 наблюдения в природе; 

 подвижные игры; 

 совместные игры 

воспитателя и ребенка; 

 индивидуальная работа 

по развитию движений; 

 беседы с детьми 

 

«Познавательное развитие», «Социально –

коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»,«Развитие речи» 

 

11.20 – 12.00 Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 

«Социально-коммуникативное развитие», 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет 

12.00 – 12.15 Подготовка ко сну 

 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье – воздушные ванны 

12.15 – 15.00 Сон Здоровье 

15.00 – 15.10 Постепенный подъём детей, 

гимнастика после сна, 

воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, 

профилактика 

плоскостопия 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», здоровье, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки 

15.10 – 15.20 Подготовка к полднику,  

Полдник 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет 
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15.20 – 16.15 

(занятие по 

подгруппам 

по 10 мин.) 

 

Занятия, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе  

(проводятся по подгруппам) 

Ролевые и дидактические 

игры  

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, игровая деятельность 

16.15 – 16.40 Подготовка к ужину 

Ужин 

Самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки, этикет 

16.40 – 18.00 Самостоятельные игры 

Уход детей домой 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

II младшая группа 

 

Время  Режимные моменты Реализация образовательных областей 

7.30 – 8.20 Приём детей в группе Взаимодействие с родителями, общение с 

детьми и родителями 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

дидактические игры 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально –коммуникативное 

развитие»  

Утренняя гимнастика  «Физическое развитие», игра 

Беседы с детьми «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально –коммуникативное 

развитие» 

Наблюдение в природном 

уголке 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

«Социально –коммуникативное развитие» 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, «Речевое развитие», «Социально –

коммуникативное развитие» 

8.30 – 8.55 Завтрак Самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки, «Социально –коммуникативное 

развитие», этикет 

8.55 – 9.00 Самостоятельные игры «Речевое развитие», «Социально –

коммуникативное развитие» 

9.00 – 9.15; 

9.25 – 9.40 

Занятия, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе  

(проводятся по подгруппам) 

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя 

9.40 – 10.00 Подготовка к прогулке Самообслуживание, «Речевое развитие», 

«Социально –коммуникативное развитие» 

10.00 – 

11.20 

Прогулка: 

 наблюдения в природе; 

 труд в природе и быту;  

 подвижные игры; 

 ролевые игры; 

 индивидуальная работа 

по развитию движений; 

 беседы с детьми 

 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», « Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 
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11.20 – 

12.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье, этикет 

12.00 – 

12.15 

Подготовка ко сну 

 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье – воздушные ванны 

12.15 – 

15.00 

Сон Здоровье 

15.00 – 

15.10 

Постепенный подъём детей, 

гимнастика после сна, 

воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

«Физическое развитие», самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

15.10 – 

15.20 

Подготовка к полднику,  

Полдник 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет 

15.20 – 16.20 

(занятие по 

подгруппам 

по 15 мин) 

 

Занятия, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе  

Ролевые и дидактические 

игры, досуги, общение и 

самостоятельная 

деятельность по интересам.  

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, игровая деятельность 

16.20 – 

16.45 

Подготовка к ужину, ужин 

 

Самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки, этикет 

16.45 – 

18.00 

Самостоятельные игры 

Уход детей домой 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Средняя группа 
 

Время  Режимные моменты Реализация образовательных областей 

7.30 – 8.20 Приём детей в группе Взаимодействие с родителями, общение с 

детьми и родителями 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

дидактические игры 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие», здоровье 

Беседы с детьми «Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Наблюдение в природном 

уголке 

Познавательное развитие»  

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

художественного 

творчества 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие» 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку 

Дежурство 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье, «Развитие речи», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

8.30 – 8.55 Завтрак Самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки, этикет 

8.55 – 9.00 Подготовка к совместной 

деятельности детей и 

воспитателя 

«Развитие речи», «Социально-

коммуникативное развитие» 
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9.00 – 9.20 

9.30-9.50 

Занятия, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе  

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя 

9.50 – 10.10 Подготовка к прогулке «Развитие речи», «Социально-

коммуникативное развитие», 

самообслуживание 

10.10 – 11.40 Прогулка: 

 наблюдения в природе; 

 труд в природе и быту;  

 подвижные игры; 

 ролевые игры; 

 индивидуальная работа 

по развитию движений; 

 беседы с детьми 

 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Физическое развитие» 

11.40 – 12.20 Возвращение с прогулки,  

Подготовка к обеду, обед 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки,  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», этикет 

12.20 – 12.35 Подготовка ко сну, 

закаливающие 

мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье – воздушные ванны 

12.35 – 15.00 Сон Здоровье 

15.00 – 15.05 Постепенный подъём 

детей, гимнастика после 

сна, воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, 

профилактика 

плоскостопия 

«Физическое развитие», самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, «Развитие 

развитие» 

15.05 – 15.15 Подготовка к полднику,  

полдник 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки,  этикет 

15.15 – 16.25 

(занятие по 

подгруппам 

по 15 мин.) 

Занятия, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе 

Дополнительное 

образование 

Ролевые и дидактические 

игры Самостоятельные 

игры 

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», игровая деятельность 

16.25 – 16.50 Подготовка к ужину  

Ужин 

Самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки,  этикет 

16.50 – 18.00 Самостоятельные игры 

Уход детей домой 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Старшая группа 

 

Время  Режимные моменты Реализация образовательных областей 

7.30 – 8.20 Приём детей в группе Взаимодействие с родителями, общение с 

детьми и родителями 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 



196 

  

дидактические игры развитие» 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие», здоровье 

Беседы с детьми «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Наблюдение в природном 

уголке 

«Познавательное развитие»  

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

художественного 

творчества 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку 

Дежурство 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное 

развитие» 

8.30 – 8.55 Завтрак Самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки,  этикет 

8.55 – 9.00 Подготовка к совместной 

деятельности детей и 

воспитателя 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

самообслуживание 

9.00 – 9.25 

9.35 –  9.55 

 

9.55 – 10.30 

Занятия, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе. 

Самостоятельная 

деятельность  

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя 

10.30– 10.45 Подготовка к прогулке «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

самообслуживание 

10.45 – 12.15 Прогулка: 

 наблюдения в природе; 

 труд в природе и быту;  

 подвижные игры; 

 ролевые игры; 

 индивидуальная работа 

по развитию движений; 

 беседы с детьми 

 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»  

 

12.15 – 12.45 Возвращение с прогулки,  

Подготовка к обеду, обед 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет 

12.45 – 12.55 Подготовка ко сну, 

закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье – воздушные ванны, 

«Физическое развитие» 

12.55 – 15.00 Сон Здоровье 

15.00 – 15.05 Постепенный подъём детей, 

гимнастика после сна, 

воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

«Физическое развитие», здоровье, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 
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15.05 – 15.15 Подготовка к полднику,  

Полдник 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет 

15.15 – 16.30 

(занятие по 20 

мин.) 

Занятие, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе 

Дополнительное 

образование 

Ролевые и дидактические 

игры Самостоятельные 

игры 

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», игровая деятельность 

16.30 – 16.55 Подготовка к ужину  

Ужин 

Самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки, этикет 

16.55 – 18.00 Самостоятельные игры 

Уход детей домой 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Подготовительная группа 

 

Время  Режимные моменты Реализация образовательных областей 

7.30 – 8.20 Приём детей в группе Взаимодействие с родителями, общение с 

родителями и детьми 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

дидактические игры 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие», здоровье 

Беседы с детьми «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Наблюдение в природном 

уголке 

«Познавательное развитие»  

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

художественного творчества 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку 

Дежурство 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.30 – 8.55 Завтрак Самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки, этикет 

8.55 – 9.00 Подготовка к совместной 

деятельности детей и 

воспитателя 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

самообслуживание 

9.00 – 9.30  

9.40 -10.10  

10.20 -10.50 

Занятия, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе  

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя 

10.50 – 11.00 Подготовка к прогулке «Речевое развитие», Социально-

коммуникативное развитие», 

самообслуживание 
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11.00 – 12.25 Прогулка: 

 наблюдения в природе; 

 труд в природе и быту;  

 подвижные игры; 

 ролевые игры; 

 индивидуальная работа 

по развитию движений; 

 беседы с детьми 

 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Физическое развитие» 

12.25 – 12.55 Возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду, обед 

Самообслуживание, КГН, «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

здоровье, этикет 

12.55 – 13.00 Подготовка ко сну, 

закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье – воздушные ванны, 

«Физическое развитие» 

13.00 – 15.00 Сон Здоровье 

15.00 – 15.05 Постепенный подъём детей, 

гимнастика после сна, 

воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

«Физическое развитие», здоровье, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки 

15.05 – 15.15 Подготовка к полднику,  

полдник 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье, этикет 

15.15 – 16.45 

(занятие 25 

мин) 

 

Занятие, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе 

Дополнительное 

образование 

Самостоятельная 

деятельность по интересам 

Ролевые и дидактические 

игры  

Интеграция разных образовательных областей 

в зависимости от совместной деятельности 

детей и воспитателя  

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», игровая деятельность 

 

16.45 – 17.05 Подготовка к ужину  

Ужин 

Самообслуживание, культурно-гигиенические  

навыки, этикет 

17.05 – 18.00 Самостоятельные игры 

Уход детей домой 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Необходимо отметить, что организация учебной работы в общеразвивающих группах 

детского сада проходит в течение учебного года с сентября по май, исключая первые десять 

дней января (рождественские каникулы).  

В компенсирующих группах, в связи с тем, что в них находятся дети с ослабленным 

здоровьем, с ослабленной нервной системой, с проблемами в психическом здоровье, 

организуются дополнительные весенние каникулы,  в марте месяце. 

В течение летнего периода выстраивается особый режим 198есенн-оздоровительной 

работы, в котором исключается учебная деятельность, организуются разнообразные формы 

индивидуальной, подгрупповой, фронтальной работы с детьми художественно-эстетического 

и физкультурно-оздоровительного направления. Это в частности:  

 Праздники 

 Развлечение 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Походы 
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 Целевые прогулки за пределы участка детского сада 

 Театрализованная деятельность детей 

 Приезд театральных коллективов, ансамблей 

 Фестивали 

 Конкурсы… 

Летний режим дня 
 

Режимные  

моменты 

 

Группы 

первая 

младшая 

вторая  

младшая 
средняя старшая 

подготовител

ьная  

к школе 

Прием на улице:  

 наблюдения в природе 

 подвижные игры 

 труд в природе 

 самостоятельные игры 

 индивидуальная работа по развитию 

движений 

 беседы с детьми 

 утренняя  

 гимнастика 

7.30-

8.20 

7.30-

8.20 

7.30-

8.20 

7.30-8.30 7.30-8.30 

     

     

     

     

     

     

     

Подготовка к завтраку 

дежурство,  

завтрак 

8.20 – 

8.55 

8.20-

8.55 

8.20-

8.55 

8.30-8.55 8.30-8.55 

Самостоятельные игры 8.55-

9.05 

8.55-

9.05 

8.55-

9.05 

8.55-9.05 8.55-9.05 

Подготовка  

к прогулке 

9.05-

9.20 

9.05-

9.20 

9.05-

9.20 

9.05-9.15 9.05-9.15 

Прогулка: 

 развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

 наблюдения в природе 

 труд в природе и быту 

 подвижные игры 

 ролевые игры 

 индивидуальная работа по развитию 

движений 

 беседы с детьми 

9.20-11.20 9.20-11.20 9.20-

11.45 

 

 

9.15-12.15 9.15-12.25 

     

     

     

     

     

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.20 -

12.00 

 

11.20-

12.00 

 

11.45 – 

12.20 

 

12.15 – 

12.45 

 

12.25 – 

12.55 

Подготовка ко сну 12.00 – 

12.15 

12.00 – 

12.15 

12.20 – 

12.35 

12.45 – 

12.55 

12.55 – 

13.00 

Дневной сон 12.15 – 

15.00 

12.15 – 

15.00 

12.35 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.05 

15.00 – 

15.05 

15.00 – 

15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 

15.20 

15.10 – 

15.20 

15.05 – 

15.15 

15.05 – 

15.15 

15.05 – 

15.15 

Подготовка к прогулке  15.20 – 15.20 – 15.15 – 15.15 – 15.15 – 
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15.35 15.35 15.30 15.25 15.25 

Прогулка: 

 наблюдения в природе 

 игры по экологии, ознакомление с 

окружающим 

 самостоятельная игровая деятельность 

 подвижные игры 

 ролевые игры 

 индивидуальная работа по развитию 

движений 

 беседы с детьми 

 

 

  15.35 – 

16.00 

 

 

 

15.35 – 

16.05 

 

 

15.30 – 

16.10 

 

 

15.25 – 

16.20 

 

 

15.25 – 

16.30 

 

     

     

Возвращение с прогулки 16.00 – 

16.15 

16.05 – 

16.20 

16.10 – 

16.25 

16.20 – 

16.30 

16.30 – 

16.45 

Подготовка к ужину  

Ужин 

16.15 – 

16.40 

16.20 – 

16.45 

16.25 – 

16.50 

16.30 – 

16.55 

16.45 – 

17.05 

Подготовка к прогулке 16.40 – 

17.00 

16.45-

17.00 

16.50 – 

17.05 

16.55 – 

17.05 

17.05 – 

17.15 

Самостоятельные игры 

Уход детей домой 

17.00 – 

18.00 

17.00 – 

18.00 

17.05 – 

18.00 

17.05 – 

18.00 

17.15 – 

18.00 

 

 

Оздоровительный режим для групп младшего и старшего дошкольного возраста 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на участке ДОУ в летний 

период 

Ежедневно, от t  +10°С 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 6 – 10 мин 

Воздушно-температурный режим: 

 в группе;  

 в спальне 

Ежедневно 

t 18 – 20 °С;  

t 16 – 18°С. 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин, t до 14 – 

16°С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Разминка, воздушные и водные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5 – 10 

мин 

Подвижные игры и физические уп-

ражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет, 40 – 60 мин 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на участке ДОУ в летний 

период 

Ежедневно, от t  +10°С 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 10 – 12 мин 

Воздушно-температурный режим: 

 в группе;  

Ежедневно,  

t 18 °С;  



201 

  

 в спальне t 16 – 18 °С 

Сквозное проветривание помещения 3 раза в день, в течение 10 – 15 мин,  

t до 14 – 16 °С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5 – 10 

мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день, 15 – 20 мин 

Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц, 60 – 120 мин 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и со-

держания занятия, 2 – 5 мин 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

в группах раннего возраста (2-3 лет) 

 
     В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», 

«Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она 

объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

     Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое  планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса 

Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели 

становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 

детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам 

проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

     В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям 

раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки 

о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как 

в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой 

деятельности детей.  

     В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, вдекабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год»:  Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 

переживаний, связанных с праздником (направление – окружающий мир: предметы и люди).  

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление – развитие 

речи).  
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Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при помощи 

тампонов с краской (направление – изобразительная  

деятельность: рисование).  

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -коллективная лепка 

(направление – изобразительная деятельность: лепка).  

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме  

(направления – окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления – окружающий мир: люди; развитие 

речи).  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с предстоящим праздником  

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот 

период происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление – детская литература).  

     На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду.  

  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в дошкольном 

возрасте (3-7 лет) 

 

     Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

     Для организации традиционных событий используется комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит свое отражение как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др). 

    Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 
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    Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия – 

по выбору ДОУ. В это время планируются так же тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем.  

 

 

3.8. Планирование образовательной деятельности 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 

Принципы  организации  воспитательно-образовательного  процесса соотносятся с 

ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Принципы   организации  воспитательно-образовательного  процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта,  создание  

условий  для  активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, 

личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностный, деятельностный 

подход)  

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие 

технологии). 

 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников  и  

учитывает  равнодолевое  соотношение  основных  направлений  развития  ребенка: 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое  и художественно-эстетическое. 

 

План  образовательной  деятельности 

План образовательной деятельности составлен с учетом  равнодолевого соотношения 

основных направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 
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Организация  деятельности  взрослых  и детей  по  реализации  и  освоению  Программы  

осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса: 

 

 совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  ходе  

режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов детской 

деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, трудовой,  

продуктивной  и  т.п.),  а  также  создание  условий  для  самостоятельной  деятельности    

детей  в  группе; 

 

 образовательная  деятельность   (занятия)  

Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям  

действующих  СанПиН. 

Непосредственно-образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию 

различных  видов   детской  деятельности  и  их  интеграцию  с  использованием  

разнообразных  форм  и методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  

самостоятельно    в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  

решения  конкретных  образовательных  задач. 

Объем  образовательной  нагрузки  (как  непосредственно  образовательной  деятельности,  

так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  процессов)    

является  примерным,  дозирование  нагрузки  -  условным,  обозначающим     

пропорциональное  соотношение  продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  

реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных  

образовательных  областях. 

 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения 

заорганизованности образовательного процесса, учитывается  ранее рассчитанный объем 

времени, включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности  и  режимных  моментов. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В  старшем  дошкольном  возрасте  (старшая  и  подготовительная  к  школе  

группы) используется занятие как дидактическая форма учебной деятельности. 

Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного учреждения 

(сетка непосредственно образовательной деятельности) каждой возрастной группы 

определяет максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и 

определяет то минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах 

работы с детьми, по конкретным занятиям, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с СанПин 

 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы 

учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки соответствует 

СанПин: в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

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

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуется в ДОУ не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю круглогодично для детей 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе. В тёплое время при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию максимально организуется 

педагогами на свежем воздухе. 

Специально организованная образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

начинается с 1 сентября. В организацию образовательного процесса  включены каникулы – 2 

неделя января и последняя неделя марта. 

В летнее время года, на период временной приостановке деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, развитие и образование детей дошкольного возраста 

осуществляется в условиях семейного воспитания, которые предусматривают возможность 

для оздоровления и свободного отдыха воспитанников до 1,5 месяцев. 

Во время каникул и в летне-оздоровительный период проводится непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

физкультурно-оздоровительная, изобразительная), развлекательные мероприятия.  

План  непрерывно непосредственно образовательной нагрузки представлен на каждую 

возрастную группу и предусматривает объем образовательной нагрузки на неделю, месяц, го
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3.9. Календарный план воспитательной работы 
Соответствует ФОП ДО  п 36. стр 234 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Дата Наименование события 

месяц день  

Сентябрь 1    День знаний 

 2-8    Неделя безопасности 

3   День окончания выторой мировой войны. День солидарности в  борьбе с  

терроризмом 

 
8    Международный день распространения грамотности 

 27   День работника дошкольного образования 

Октябрь 1    Международный день пожилых людей. Международный день музыки. 

4   Всемирный день защиты животных 

5   Международный день учителя 

третье 

воскрес 

  День отца в России 

Ноябрь 4 День народного единства  

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

Послед 

воскр 

День матери в России 

30 День Государственного герба РФ 

Декабрь 3 День неизвестно солдата. Международный день инвалидов. 

 5 Международный день добровольца, «волонтёра» в России 

8 Международный день художника 

9 День героев Отечества 

12 День конституции Российской Федерации  

 
31 Новый Год 

Январь 27 День полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады (1944 

г.) 

День освобождения Красной армии «лагеря смерти» Освенцима- День 

памяти жертв Холокоста 

Февраль 2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

8   День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 Международный день родного языка; 

23 День защитника Отечества 

Март 8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

27 Всемирный день театра 

Апрель 12 День космонавтики.  

30 День пожарной охраны. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=234
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=234
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Май 1 Праздник Весны и  Труда 

9 День Победы советского народа в ВОВ 

15 Международный день семьи 

19   День детских общественных организаций России; 

24   День славянской письменности и культуры 

     Июнь 1 Международный день защиты детей 

5 Всемирный день окружающей среды 

6 День русского языка 

12 День  России  

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

 Послед 

воскр 

День города Петрозаводска 

Июль 3   День ГИБДД 

8 День семьи, любви и верности.  День республики Карелия 

10 День почты.  День рыбака 

23 День торговли 

31 День военно-морского флота 

30 Международный день Дружбы 

Август 
 

2 День ВДВ 

5 Международный день светофора 

7 День железнодорожника 

12 День ВВС. День физкультурника 

13 День строителя 

20 Всемирный день бездомных животных 

22 День  Государственного флага РФ 

 
27 День строителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел       
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Краткая презентация Программы  
    

Основная образовательная программа разработана в  соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования ФГОС Дошкольное образование - ФГОС (fgos.ru) и ФОП 

дошкольного образования Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) к структуре 

основной образовательной программы. Программа сформирована с учётом особенностей 

дошкольного образования как фундамента  последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть) Объём обязательной части Программы 

составляет не менее 60 % от её общего объёма, и не более 40 % - части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей от 1 до 8 летв группах общеразвивающей 

направленности  и детей с ограниченными возможностями здоровья (диагноз ТНР) в группах 

компенсирующей направленности. 

 

Нормативный срок освоения программы – 6 лет. Программа реализуется в дошкольных 

группах:  

 

Вторая группа раннего возраста – дети от 1 до 2 лет 

Первая младшая группа – дети от 2 до 3 лет;  

Вторая младшая группа – дети от 3 до 4 лет;  

Средняя группа – дети от 4 до 5 лет;  

Старшая группа – дети от 5 до 6 лет;  

Подготовительная к школе группа – дети от 6 до 7 лет. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ включает : цели и  задачи деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

принципы ее формирования; значимые характеристики, планируемые результаты освоения 

Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 

освоения Программы; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 

результатов. 

  
Пояснительная записка раскрывает: 

Цель образовательной программы:   

- разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. К 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

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

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

 

Задачи образовательной программы: 

https://fgos.ru/fgos/fgos-do/?ysclid=ll223h3pd8886290284
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ll3dog7pjt541341701&index=2
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-обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

-построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

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

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, 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. 

Программа построена на следующих принципах: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников
3 

(далее вместе - 

взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в процессе дошкольного образования и к его завершению.  
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).   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

В СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ  представлено: 

 

Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по  пяти    образовательным  областям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических     пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и      индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей,         мотивов и интересов. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам     человеческой деятельности (культуре жизни, познания мира, речи, 

коммуникаций, и прочим), приобретения     культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется  процессом 

овладения культурными практиками.   Процесс приобретения общих культурных умений во 

всей его полноте возможен только в том случае, если      взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию   ребенка. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Описание взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. В 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Одним из важных принципов технологии реализации образовательной программы  является 

совместное с  родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ. При  этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с      семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного     воспитания 

дошкольников. Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с семьей сочетаются сегодня в новых социальных условиях с 



211 

  

вариативными инновационными технологиями организации    взаимодействия   дошкольного 

учреждения  с родителями воспитанников. Современной формой взаимодействия с  семьей 

является работа Интернет- представительства ДОУ. Разнообразные рубрики сайта ДОУ 

позволяют знакомить родителей с нормативно правовыми документами, лицензионными 

документами учреждения, локальными актами,  особенностями осуществления 

образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и наградами педагогов 

и   воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновляются фото материалы 

Особенности образовательной деятельности с учетом национально-регионального 

компонента.  Реализация  регионального компонента проходит через все разделы 

образовательной программы и    учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов. Программа раскрывает логично выстроенное 

содержание работы с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение 

воспитания и развития на идеях народной педагогики.   Образовательная деятельность 

регионального содержания реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных       образовательных задач. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. В дошкольном учреждении есть дети с тяжелыми нарушениями речи. Для 

них функционируют коррекционные группы. Поэтому в содержательном разделе 

описывается  образовательная  деятельность  по коррекции нарушений речи  детей с ОВЗ. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Комплексность  педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития   детей и  обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Рабочая программа воспитания   

Структура Программы воспитания включает  также три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке. 

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России 
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Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

  Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

  Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

 С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений.  Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ содержит описание  

 

Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие  ребенка 

Особенности организации   развивающей предметно-пространственной среды. 

Описание материально-технического обеспечения Программы. Обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных. Анимационных 

произведений. 

Кадровые условия реализации Программы. 

Распорядок и  режим дня в дошкольных группах. 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Планирование образовательной деятельности 

 

Ссылка на сайт ДОУ: МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 121" Умничка". 

Образование (sad121ptz.ru) 

https://sad121ptz.ru/sveden/education/
https://sad121ptz.ru/sveden/education/
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