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. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Цель Программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного дет-

ства 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, историче-

ская память и преемственность поколений, единство народов России. 

 

Задачи Программы: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планиру-

емых результатов освоения образовательной программы ДОО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, 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 до-

школьного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и ос-

нов 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 дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы, определённые Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

среди которых: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа онтогенеза; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей [законных представителей], педагогических и иных работников образователь-

ной организации) и детей; 

3) уважение личности ребёнка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
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группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельно-

сти, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое раз-

витие ребёнка; 
5) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского развития; 

6) поддержка детской инициативы; 

7) принцип индивидуализации дошкольного образования; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития). 
Дошкольное детство – период становления личности, формирования сознания ре-

бёнка, которое происходит в процессе общения с окружающим миром и взаимодей-

ствия с предметами той культуры, в которой ребёнок воспитывается.  

Детство, по определению Д.И. Фельдштейна, – «это особое целостно представ-

ленное социальное явление, имеющее определённое временное протяжение. При этом 

Детство не просто усваивает нормы, формы организации Мира взрослых, оно само объек-

тивно и весьма активно ставит перед ним всё новые и новые задачи, являясь реально дей-

ствующей составной частью общества». 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре-

бёнка на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования. 

При прохождении критических периодов психическое развитие детей в дошколь-

ном возрасте характеризуется индивидуальным темпом, неустойчивостью и гетерохрон-

ностью. По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируе-

мых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных ориен-

тиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психиче-

ского развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обо-

значенные различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении 

образовательной программы ДОО. 

 

Планируемые результаты  в младенческом возрасте (к одному году):  

 ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует предме-

тами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

 ребёнок положительно реагирует на приём пищи и гигиенические процеду-

ры;  

 ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость 

в ответ на общение со взрослым; 

 ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

 ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, пони-

мает и адекватно  реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и дру-

гие); 

 ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, ба-

ба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

 ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 
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 ребёнок обнаруживает поисковую и познавательную ак-

тивность по отношению к предметному окружению; 

 ребёнок узнаёт и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

 ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислуши-

вается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

 ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружаю-

щие предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает 

кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, 

открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые 

предметы и тому подобное); 

 ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (ка-

тает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трём годам): 

 у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ра-

нее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитаци-

онные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

 ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятель-

но ест и тому подобное); 

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

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

играет рядом; 

 ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

 ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом пове-

дении; 

 ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, само-

стоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последователь-

ности продвигаться к цели; 

 ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами; 

 ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

 ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изобра-

женные на них; 

 ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориенти-

руется в основных пространственных и временных отношениях; 

 ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

 ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его дея-

тельности; своё имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населённом пункте, в котором живёт (город, село и так далее); знает название города, се-

ла, в котором он живет; 

 ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы бли-

жайшего окружения и их особенностях; проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам. Имеет представление о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (боль-

ше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращает внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате он играет, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно за-
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правлены кроватки. На прогулке обращает внимание на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. Умеет ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

 ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

 ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения ис-

кусства; 

 ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) 

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

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, коленки, 

лепешки; 

 ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

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

живает за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимо-

связь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), 

заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте ( к четырем годам): 

 ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физи-

ческим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным дей-

ствиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

 ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельно-

сти, с интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и ос-

новных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выпол-

няет ритмические упражнения под музыку; 

 ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражне-

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

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех тем-

пе; 

 ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание 

и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о фак-

торах, положительно влияющих на здоровье; 

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

себе в первом лице; 

 ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких 

и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении 

других детей; 

 ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связан-

ными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 

стремление к положительным поступкам; 

 ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимо-

действия со сверстниками; 

 ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

 ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подра-

жает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в про-

цессе совместной деятельности; 

 ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, 

повторяет за педагогическим работником (далее — педагог) рассказы из 3-4 предложений, 
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пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежли-

вого общения; 

 ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, напоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

 ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстни-

ком; 

 ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи; 

 ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, прояв-

ляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятель-

ности со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах 

ближайшего окружения, задаёт вопросы констатирующего и проблемного характера; 

 ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения срав-

нивать предметы по этим характеристикам; 

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

 ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населённом 

пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, умеет рассказать о том, где 

он гулял в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, 

различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о 

сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в приро-

де, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

 ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные 

формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строитель-

ные детали для создания постройки с последующим её анализом; 

 ребёнок с интересом вслушивается в музыку, напоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

 ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на се-

бя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

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

ных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и 

мимические движения. 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте ( к пяти годам): 

 ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, дей-

ствиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испы-

тывает потребность в двигательной активности; 

 ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гиб-

кость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет 

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

ные движения в самостоятельную деятельность; 

 ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элемен-

тарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недо-

могания; 

 ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

 ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимате-

лен к его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми: задаёт много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 

людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

 ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спа-

сибо» и «пожалуйста»; 

 ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по пред-

ложению педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятель-

ности, к признанию и уважению сверстников; 

 ребёнок познаёт правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

 ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

 ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх; 

 ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включает-

ся в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

 ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и актив-

ными; 

 ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

 ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой по-

мощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

 ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

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

том, как он был создан; 

 ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе по-

знавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; от-

личается высокой активностью и любознательностью; 

 ребёнок активно познаёт и называет свойства и качества предметов, особен-

ности объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков; 

 ребёнок задаёт много вопросов поискового характера, включается в дея-

тельность экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает 

попытки сделать логические выводы; 

 ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижени-

ях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, 

готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, городе Ельце, назва-

нии населённого пункта, улицы, некоторых памятных местах ( Памятник неизвестному 

солдату, площадь Ленина, сквер Ивана Алексеевича Бунина); 

 ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой при-

роды родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных из-
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менениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментиру-

ет, положительно относится ко всем живым существам, знает правила поведения в приро-

де, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

 ребёнок владеет количественным и порядковым счётом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части 

суток, знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, се-

годня, завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические представ-

ления для познания окружающей действительности; 

 ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально от-

кликается на отражённые в произведениях искусства действия, поступки, события; 

 ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, те-

атрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

 ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в само-

стоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

 ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, исполь-

зуя разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

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

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет ини-

циативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в 

создании игровой обстановки; 

 ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес 

к результату, выигрышу; ведёт негромкий диалог с игрушками, комментирует их «дей-

ствия» в режиссёрских играх. 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте ( к шести годам): 

 ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной ак-

тивности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим про-

гулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

 ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выпол-

няет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составле-

нии несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

 ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

 ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

 ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мо-

тивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

 ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отноше-

нию к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педа-

гогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

 ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своём поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

 ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда 

и профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
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стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслужива-

нии, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

 ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает пра-

вила безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения пра-

вильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и 

приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными прави-

лами безопасного поведения на улице; 

 ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать оче-

редность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельно-

сти, задаёт вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует 

по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действи-

ям; 

 ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумыва-

ния загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приёмами аргументации и доказа-

тельства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающи-

ми словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет из-

бирательное отношение к произведениям определённой тематики и жанра; 

 ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представ-

ления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерно-

сти причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

 ребёнок использует математические знания, способы и средства для позна-

ния окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

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

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счётом, ориенти-

ровкой в пространстве и времени; 

 ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительно-

сти, использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

 ребёнок проявляет познавательный интерес к населённому пункту, в кото-

ром живёт, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 

и сельской жизни; знает о выдающихся людях, живших в городе Ельце –  И.А.Бунине, 

Т.Н.Хренникове, Н.Н.Жукове, М.М.Пришвине и др., о героях ВОВ города Ельца и  детях-

партизанах  – А. Гайтеровой, А.Оборотове, В.Орлове и др., а также участниках и героях 

СВО – В.А.Дорохине, Ю.Манюкове, К.Яковлеве,Е.Сулохине, В. Матюхине; знает назва-

ние своей страны, её государственные символы; 

 ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, 

может классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особен-

ностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны 

года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, 

бережно относится к ним; 

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

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в му-

зыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художествен-

но-творческие способности; 

 ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их под-

готовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

 ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техни-

ки и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

 ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой де-

ятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на ос-
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нове разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссёрской 

игре; 

 ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим 

и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

 (к концу дошкольного возраста): 

 у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

 ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, мо-

жет контролировать свои движение и управлять ими; 

 ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

 ребёнок результативно  выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших про-

гулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

 ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

 ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

 ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спор-

та; 

 ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения 

в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укре-

пить и сохранить его; 

 ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку дру-

гим людям; 

 ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; дого-

вариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

 ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

 ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

 ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

 у    ребёнка    выражено    стремление    заниматься значимой деятельно-

стью; 

 ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпа-

тию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

 ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творче-

ские и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных 

видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

 ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведёт диалог со взрос-

лыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 
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 ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения раз-

личных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живёт: элементарными представлениями из области естествознания, матема-

тики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обще-

стве, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

 ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; спо-

собен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей ре-

альности, использует основные культурные способы деятельности; 

 ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о мно-

гообразии стран и народов мира; 

 ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, изме-

рять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противо-

речия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства провер-

ки предположений (сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию), некоторые 

цифровые средства и другое; 

 ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потреб-

ностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, 

сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сфор-

мированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения 

в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

 ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализован-

ной деятельности; 

 ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе зна-

комства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об 

искусстве; 

 ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной вырази-

тельности в различных видах деятельности и искусства; использует различные техниче-

ские приёмы в свободной художественной деятельности; 

 ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художе-

ственных проектах; 

 ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты 

и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; ребёнок вла-

деет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предла-

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

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

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

управляет персонажами в режиссёрской игре; 
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 ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, 

к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 

 ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению.  

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направ-

лена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонно-

стей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образователь-

ной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки эффективности педагоги-

ческих действий и позволяет производить их своевременную корректировку для достиже-

ния планируемых результатов. 

Диагностика позволяет получить объективное представление об особенностях раз-

вития ребёнка. Результаты педагогической диагностики используются для разработки ин-

дивидуальных образовательных маршрутов (вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учётом выявленных возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, возможностей и 

интересов), а также для оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика в каждой группе воспитанников организуется дважды 

в год (1 этап - сентябрь-октябрь; 2 этап – апрель-май). Сравнение результатов двух этапов 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка в течение 

года. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педаго-

гами ДОО на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, сво-

бодных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по леп-

ке, аппликации, построек, поделок и пр.), специальных диагностических ситуаций.  

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагно-

стики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, в том числе пособия «Я умею!» и «Знаю и умею!» (авторы С.С. 

Кузнецова, Е.В. Сизова). 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение за поведе-

нием ребёнка в различных видах деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных моментах в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельно-

сти детей, в иных ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности про-

явления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях. 

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

ния каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. 

Частота проявления указывает на степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ре-

бёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельно-

сти и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в «Картах индивидуального развития ребён-

ка-дошкольника» (авторы: С.С. Кузнецова, Е.В. Сизова, С.В. Маланов). Фиксация данных 
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наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятель-

ность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определённому 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительно-

сти и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликациям, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и пр.). Полученные в процессе анализа качественные характери-

стики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью де-

тей (изобразительной, конструктивной, музыкальной). 

Педагогическая диагностика завершается переносом данных в сводные электрон-

ные таблицы и их анализом. Полученная информация позволяет выделить умения, требу-

ющие дополнительного внимания педагога как в индивидуальной работе с воспитанника-

ми, так и в работе с группой детей. Это помогает осознанно и целенаправленно спроекти-

ровать образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

направленная на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы. Её 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды). Ме-

тодики и соответствующий инструментарий описаны в подразделе «Коррекционно-

развивающая работа».  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи.  
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. Содержательный раздел 

 
2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)  

по образовательным областям. 

 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реа-

лизуемые в МАДОУ детский сад №15 г. Ельца по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического, физического). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образо-

вательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе де-

тей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет, а также представлены задачи воспита-

ния, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование 

у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных 

задач приводится в Программе воспитания. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основными задачами образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию с детьми в возрасте от 2 месяцев до 1 года являются: 

 до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и 

общение с ребёнком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

 с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребёнка в 

его действиях через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с ребён-

ком; поддерживать потребность ребёнка в совместных действиях со взрослым;  

 с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, дове-

рие и желание вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; поощ-

рять интерес к предметам (игрушкам) и действиям с ними; способствовать проявлению 

самостоятельности и активности в общении, освоении пространства и предметно-

манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года соответствует п.18.1.2. ФОП ДО. 

 

Основными задачами образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию с детьми в возрасте от 1 года до 2 лет являются: 

 создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; поддержи-

вать пока ещё непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к сверстнику; 

 формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближай-

шем предметном окружении; 

 создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей в возрасте от 1 года до 2 лет соответствует п.18.2.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми в возрасте от 2 до 3 лет: 

 поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адап-

тации к ДОО; 

 развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представ-
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ления об окружающей действительности; 

 поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоци-

ональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия; 

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

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состоя-

ниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 

 формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей в возрасте от 2 до 3 лет соответствует п. 18.3.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми в возрасте от 3 до 4 лет: 

1) в сфере социальных отношений: 

 развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоцио-

нальные проявления, учить правильно их называть; 

 обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

 поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, ос-

нованных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпа-

тии; 

 оказывать помощь в освоения способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

 приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

ДОО; 

2)в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

 обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отраже-

ния в различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

 развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать пред-

ставления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 

детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

 воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

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

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4)в области формирования основ безопасного поведения:  

 развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, без-

опасного использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое исполь-

зование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей в возрасте от 3 до 4 лет соответствует п. 18.4.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми в возрасте от 4 до 5 лет: 

1) в сфере социальных отношений: 

 формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности; 

 развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуж-
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дающимся в помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и анимационных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

 развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям; 

 воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

 воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание вы-

полнять правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками; 

 развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или не-

большой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

 воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памят-

ным датам; 

 воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, 

науки, искусства и других областях; 

 развивать интерес детей к основным достопримечательностями населённого 

пункта, в котором они живут. 

3) в сфере трудового воспитания: 

 формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

 развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании 

включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

4)  в области формирования основ безопасного поведения: 

 обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

 знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опас-

ных ситуациях; 

 формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать представления о правилах безопасного использования элек-

тронных гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая 

практическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей в возрасте от 4 до 5 лет соответствует п. 18.5.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми в возрасте от 5 до 6 лет: 

1) в сфере социальных отношений: 

 обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различ-

ных ситуациях в семье и ДОО; 

 содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных со-

стояний и переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнооб-

разные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

 поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согла-

сованию действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной дея-

тельности; 

 обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодей-

ствия в группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  
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 воспитывать   уважительное   отношение   к   Родине,   к   людям   разных 

национальностей, проживающим на территории России, их культурному наследию; знако-

мить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднования, раз-

вивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отечества, дости-

жения страны; 

 поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и 

произведениях искусства, явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

 формировать представления о профессиях и трудовых процессах; воспиты-

вать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; 

 развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по са-

мообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в 

природе; 

 знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

первоначальные представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

 формировать представления детей об основных источниках и видах опасно-

сти в быту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее — сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для чело-

века ситуациям; 

 знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми 

ресурсами, исключая практическое использование электронных средств обучения индиви-

дуального использования. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей в возрасте от 5 до 6 лет соответствует п. 18.6.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми в возрасте от 6 до 7 лет: 

1) в сфере социальных отношений: 

 поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осо-

знание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником; 

 обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

 обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка 

распознавать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценност-

ные ориентации; 

 развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства 

других; договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

 воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ 

этикета, правил поведения в общественных местах; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

 воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям; 

 расширять представления детей о государственных праздниках и поддержи-

вать интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за до-
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стижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам 

страны; 

 знакомить с целями и доступными практиками волонтёрства в России и 

включать детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтёрские мероприятия в 

ДОО и в населённом пункте; 

 развивать интерес детей к населённому пункту, в котором живут, пережива-

ние чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и 

настоящего; поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с местом их 

проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 

 развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

 формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии 

и взаимосвязи видов труда и профессий; 

 формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных представителей), ограниченности материальных ре-

сурсов; 

 развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, 

умения включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

 поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; воспи-

тывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказа-

нию посильной помощи; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

 формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опас-

ным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей в возрасте от 6 до 7 лет соответствует п. 18.7.2. ФОП ДО. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Для того, чтобы формировать у детей дошкольного возраста основы безопасности в 

МАДОУ детский сад №15 г. Ельца используется парциальная программа «Формирование 

основ безопасности у дошкольников» (авторы Белая К.Ю.), в содержании которой уточня-

ется, с помощью каких приемов можно научить дошкольника наиболее эффективному об-

разу действий во избежание тех тревожных ситуаций, с которыми ребенку и его родите-

лям приходится сталкиваться в жизни. Многие меры по обеспечению безопасности, про-

диктованные здравым смыслом, могут показаться элементарными, однако с ребенком до-

школьного возраста необходимо разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся 

очень простыми правила поведения. 

В Программе предусматриваются материалы, условно разделенные на четыре раз-

дела:  

1) безопасность собственной жизнедеятельности;  

2) бережем свое здоровье;  

3) безопасность на дорогах и улицах;  

4) безопасный отдых на природе. 

В Программе решаются задачи о правилах безопасного поведения (об источниках 

опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы);  

формирования умений действовать в тех или иных ситуациях;  

выработки привычки соблюдать меры предосторожности и умения оценивать соб-

ственные возможности по преодолению опасности;  

формирования у дошкольников опыта безопасного поведения, который позволит 
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им предвидеть опасность, по возможности избегать ее, при необходимости – действовать. 

 

Для того, чтобы создать условия для естественного психологического развития ре-

бенка, в МАДОУ детский сад №15 г. Ельца используется программа «Цветик-семицветик» 

(авторы Куражева Н.Ю.Варанаева Н.В.), для организации психолого-педагогических заня-

тий для дошкольников. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. Рефлексивно-

деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций через 

использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип 

личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя 

из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий. 

Для трудового воспитания дошкольников в МАДОУ детский сад №15 г. Ельца ис-

пользуется программа «Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет» (автор  Куцакова 

Л.В.). Программа является обязательным компонентом развития базовых и творческих 

способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры межличностных 

отношений. Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных воз-

можностей) интереса к труду взрослых, воспитания желания трудиться, навыков элемен-

тарной трудовой деятельности, трудолюбия. 

Эти задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через непо-

средственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

При этом особо подчеркивается роль ознакомления с общественной направленностью 

труда, его социальной значимостью, формируется уважительное отношение к людям тру-

да. 

В каждой группе определены виды и содержание трудовой деятельности детей, за-

дачи, которые решаются в процессе детского труда. 

Организуя трудовую деятельность, воспитатель обеспечивает всестороннее разви-

тие детей, помогает им обрести уверенность в своих силах, сформировать жизненно необ-

ходимые умения и навыки, воспитывает ответственность и самостоятельность. Необходи-

мо так организовать труд детей, чтобы он активизировал их физические силы и умствен-

ную деятельность, доставлял радость, позволял ощущать себя значимыми и компетент-

ными. 

Для формирования у дошкольников культуры речевого поведения в МАДОУ дет-

ский сад №15 г. Ельца используется парциальная программа «Ты – словечко, я – словеч-

ко» (автор З.И. Курцева). 

На занятиях педагог учит дошкольников видеть в слове не только средство обще-

ния, но и орудие, способное влиять на собеседника как положительно, так и негативно; 

практически реализовывать главную идею курса – бережно относиться, к слову, с кото-

рым мы обращаемся к собеседнику.  

Грамотно построенное занятие по пособиям способствует разрушению психологи-

ческого барьера, возникающего при общении ребёнка с собеседником в разных речевых 

ситуациях. 

Педагог знакомит дошкольников с наиболее употребительными (для данного воз-

раста) устными речевыми жанрами, создаёт условия для совершенствования невербаль-

ных средств общения.  

 В соответствии с целями и задачами курса выделяются основные линии програм-

мы:  

– нравственный аспект речевого поведения;  

– речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия и прощания, 

формы выражения благодарности и извинения, разговор по телефону и др.); 
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 – средства выразительности устной речи (интонация; темп, скорость речи; гром-

кость звучания, тембр и т.д.); 

 – культура слушания;  

– невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения).  

Таким образом, при работе по пособию «Ты - словечко, я – словечко» у ребёнка 5–

7(8) лет формируются следующие коммуникативно-речевые умения:  

– оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так гово-

рить можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так не верно выражена 

мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и т.п.);  

– ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая к кому обращается го-

ворящий, с какой целью, какие формы речевого этикета уместно использовать;  

– владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко–тихо, быстро–

медленно, с какой интонацией и т.п.;  

– внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего;  

– соотносить вербальные и невербальные средства общения. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Роди-

на», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Со-

трудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание уважения к своей семье, своему населённому пункту, родному краю, 
своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям — детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости 

от их этнической и национальной принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлени-
ях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, об-
щительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной лич-

ностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально зна-
чимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряже-
нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

 

2.1.2. Познавательное развитие  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 

детьми в возрасте от 2 месяцев до 1 года: 

 развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 

 вовлекать ребёнка в действия с предметами и игрушками, разви-

вать способы действий с ними; 

 развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, под-

держивать эмоциональный контакт в общении со взрослым; 

 вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе взаимо-

действия с ними, узнавать их. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 
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детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года соответствует п. 19.1.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 

детьми в возрасте от 1 года до 2 лет: 

 поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет 

по образцу или словесному указанию; 

 формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, пони-

мать обозначающие их слова; 

 формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

 развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окру-

жению, природным объектам; 

 развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления 

природы, поддерживать стремление к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

детей в возрасте от 1 года до 2 лет соответствует п. 19.2.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 

детьми в возрасте от 2 до 3 лет: 

 развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

 развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познава-

тельных практических задач; 

 совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой 

по этим признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы; 

 формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

 развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоцио-

нально-положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о де-

ятельности взрослых; 

 расширять представления о населённом пункте, в котором живет ребёнок, 

его достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, 

ДОО; 

 организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, не-

которыми объектами неживой природы; 

 развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бе-

режное отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

детей в возрасте от 2 до 3 лет соответствует п. 19.3.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 

детьми в возрасте от 3 до 4 лет: 

 формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности; 

 развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по 

форме, величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваи-

вать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать исследова-

тельские умения; 
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 обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоциональ-

но-положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

 конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: 

о родном населённом пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накап-

ливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

 расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой 

природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, зна-

комить с правилами поведения по отношению к живым объектам природы. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

детей в возрасте от 3 до 4 лет соответствует п. 19.4.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 

детьми в возрасте от 4 до 5 лет: 

 обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные ор-

ганы чувств; 

 развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совмест-

ной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

 обогащать элементарные математические представления о количестве, чис-

ле, форме, величине предметов, пространственных и временных отношениях; 

 расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной де-

ятельности с родителями (законными представителями) и членами семьи; продолжать 

развивать представления детей о труде взрослого; 

 развивать представления детей о своей малой родине, населённом пункте, в 

котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с 

традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к праздникам, эмоционально 

откликаться на участие в них; 

 расширять представления о многообразии объектов живой природы, их осо-

бенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 

 обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе при-

знаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличительными призна-

ками времён года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны, воспи-

тывать эмоционально-положительное отношение ко всем живым существам, желание их 

беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

детей в возрасте от 4 до 5 лет соответствует п. 19.5.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 

детьми в возрасте от 5 до 6 лет: 

 развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружаю-

щего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

 формировать представления детей о цифровых средствах познания окружа-

ющего мира, способах их безопасного использования; 

 развивать способность использовать математические знания и аналитиче-

ские способы для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное 

сравнение объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным ос-

нованиям, счёт, упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное); совершен-

ствовать ориентировку в пространстве и времени; 

 развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего 

окружения в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различ-

ной направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со 
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взрослым и сверстниками деятельности; 

 расширять представления о многообразии объектов живой природы, их осо-

бенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; про-

должать учить группировать объекты живой природы; 

 продолжать учить детей использовать приёмы экспериментирования для по-

знания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

 продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе и деятельно-

стью человека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым 

существам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

детей в возрасте от 5 до 6 лет соответствует п. 19.6.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 

детьми в возрасте от 6 до 7 лет: 

 расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно- 

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 

 развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуж-

дать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказы-

вать свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

 обогащать пространственные и временные представления, поощрять ис-

пользование счёта, вычислений, измерения, логических операций для познания и преобра-

зования предметов окружающего мира; 

 развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для по-

знания окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

 закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной 

компетентности в решении различных познавательных задач; 

 расширять представления о культурно-исторических событиях малой роди-

ны и Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традици-

ям и праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним; 

 формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

 расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в 

разных регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и 

растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в 

разные сезоны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

 расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свой-

ствах, их использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботли-

вое отношения к ней; формировать представления о профессиях, связанных с природой и 

её защитой. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

детей в возрасте от 6 до 7 лет соответствует п. 19.7.2. ФОП ДО 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

При организации образовательной деятельности по экологическому воспитанию 

используется программа «Юный эколог» (автор С.Н.Николаева). Программа позволяет 

реализовать описанное в ФОП ДО содержание образовательной деятельности. Наряду с 

этим программа «Юный эколог» ставит задачи, выходящие за рамки ФОП ДО. Основны-

ми целями программы являются: 

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и лю-

бить окружающий мир, бережно относиться к природе; 

- формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, поло-



26 

 

жительному отношению к ней, умению экологически грамотного и безопасного поведения 

в природе и в быту; 

- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края, осознание по-

следствий своих действий по отношению к окружающей среде. 

Программа реализует следующие задачи: 

1. Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и 

уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной речи (пе-

ресказывание, составление диалога), развитию у детей элементарных и вполне научных 

представлений о существующих в природе взаимосвязях, получении первоначальных све-

дений о природе. 

2. Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование мышления, творче-

ских способностей, умение думать самостоятельно, логично и последовательно, поддер-

жание их познавательного интереса и стремление к самостоятельным повторам. 

3. Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения сочув-

ствовать, удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как 

собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к 

ней. 

Мир природы многообразен и прекрасен, ребёнок это видит, у него появляется 

необходимость правильно, грамотно спросить, назвать, рассказать, обобщить. Общение 

ребёнка с природой оказывает огромное влияние на его речевое развитие, что очень важно 

для ребят посещающих Учреждение. Полученные в детстве впечатления от родной при-

роды, очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека 

к природе. 

 

При организации образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений в МАДОУ детский сад №15 г.Ельца используется про-

грамма «Моя математика» (авторы М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина). Про-

грамма позволяет реализовать описанное в ФОП ДО содержание образовательной дея-

тельности. Наряду с этим программа «Моя математика» ставит задачи, выходящие за рам-

ки ФОП ДО: 

- формировать первичные представления о математическом моделировании нату-

ральных чисел на реальных предметных множествах; 

- развивать связную доказательную речь; 

- развивать мелкую моторику и зрительно-моторную координацию при написании 

цифр и их элементов. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «По-

знавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям: «Человек», «Се-

мья», «Сознание», «Родина» и «Природа». 

Задачи воспитания: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, пони-

мание значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к исто-

рии и достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям — представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природа. 
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2.1.3. Речевое развитие 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года: 

 с 2 месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизировать 

интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций; побуждать вступать со 

взрослым в общение, эмоционально призывая ребёнка повторять фонемы, повторять за 

ребёнком фонемы, произносимые им; вводить в речь слова, связывая их со смысловым 

содержанием; 

 с 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, находить 

взглядом, а затем и указательным жестом названную педагогом знакомую игрушку, пред-

мет; развивать предпосылки активной речи (лепет, подражание простым слогам и звуко-

сочетаниям), поддерживать стремление детей вступать в контакт с окружающими взрос-

лыми и детьми в играх; 

 с 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь детей, 

формировать умение различать близких; закреплять умение находить предмет по слову 

педагога, выполнять движения, действия; находить по слову педагога из 5-8 знакомых иг-

рушек одну, узнавать изображение знакомого предмета на картинках; развивать активную 

речь: произносить первые облегчённые слова, обозначающие названия знакомых предме-

тов и действий. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года соответствует п. 20.1.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 

возрасте от 1 года до 2 лет: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 
 развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять 

умения понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, 

признаки предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

 развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произно-

сить несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрос-

лым; стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и 

произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребёнку людей, знакомые 

предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; воспиты-

вать у детей потребность в общении; 

 привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (по-

тешки, пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, 

книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками; 

 реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при 

чтении и пропевании фольклорных текстов; 

 побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного тек-

ста, песенок, выполнению действий, о которых идёт речь в произведении; 

 рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках- кар-

тинках предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

 развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначаю-

щие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать 

речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

 развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас 

слов по подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить 
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за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные 

для произношения слова и простые предложения; 

 развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песе-

нок, сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки- игрушки, книжки-

картинки); 

 развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодич-

ность пестушек, песенок, потешек, сказок; 

 поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в 

процессе чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных про-

изведений; 

 формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображен-

ные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

 воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 

произведений; 

 побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку 

песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в 

возрасте от 1 года до 2 лет соответствует п. 20.2.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 

возрасте от 2 до 3 лет: 

1) Формирование словаря: 

 развивать понимание речи и активизировать словарь;  

 формировать у детей умение по словесному указанию педагога находить пред-

меты, различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных.  

 обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями и формировать умение использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

 упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, зву-

коподражаний, отельных слов; 

 формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном 

темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

 формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

 продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на во-

просы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

 формировать у детей умение воспринимать небольшие по объёму потешки, 

сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

 побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку 

стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

 поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формиро-

вать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

 развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием ли-

тературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

 побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоя-

тельно; 
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 развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художе-

ственного произведения. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в 

возрасте от 2 до 3 лет соответствует п. 20.3.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 

возрасте от 3 до 4 лет: 

1) Формирование словаря: 

 обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие 

слова; 

 активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

 продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все глас-

ные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных; 

 вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность; отчет-

ливо произносить слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

 продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; 

  употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена суще-

ствительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детёнышей; существительных в форме множественного числа в родительном падеже; 

составлять предложения с однородными членами; 

  закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, ис-

пользовать приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образовани-

ем звукоподражательных глаголов; 

 совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами сло-

вообразования. 

4) Связная речь: 

 продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рас-

сматривании предметов, картин, иллюстраций;  

 свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, пользоваться простыми 

формулами речевого этикета; 

 воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об иг-

рушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из 

знакомых сказок; 

 подводить детей к пересказыванию литературных произведений, формировать 

умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам 

педагога, а затем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

 формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терми-

нами «слово», «звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

 обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, 

стихотворения); 

 формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказы-

вания (с наглядным сопровождением и без него); 
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 способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

 формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и сти-

хотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

пальчиковых игр; 

 поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совмест-

ного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

 поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, же-

сты) детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в 

возрасте от 3 до 4 лет соответствует п. 20.4.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 

возрасте от 4 до 5 лет: 

1) Развитие словаря: 

 обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние и настроение людей; 

 активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи существи-

тельные, обозначающие названия частей и деталей предметов, прилагательные, обознача-

ющие свойства предметов, наиболее употребительные глаголы, наречия и предлоги; упо-

треблять существительные с обобщающим значением. 

2) Звуковая культура речи: 

 закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабаты-

вать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков;  

 продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение 

слов и словосочетаний; 

 проводить работу по развитию фонематического слуха: учить различать на слух 

и называть слова с определенным звуком; 

 совершенствовать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

 продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в 

предложении;  

 совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в речи; образовы-

вать форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей живот-

ных, употреблять эти существительные в именительном и родительном падежах; правиль-

но использовать форму множественного числа родительного падежа существительных; 

употреблять формы повелительного наклонения глаголов; использовать простые сложно-

сочиненные и сложноподчиненные предложения; правильно понимать и употреблять 

предлоги с пространственным значением (в, под, между, около); правильно образовывать 

названия  предметов посуды. 

4) Связная речь: 

 продолжать совершенствовать диалогическую речь детей; 

 закреплять у детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу 

предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по 

форме и содержанию отвечать на вопросы;  

 поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, пережива-

ниях;  

 пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочи-
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танные;  

 составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержа-

нию сюжетной картины;  

 воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, 

знакомых, детей по группе; 

 использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при вступле-

нии в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей; 

 развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, поддер-

жать и завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

 продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить пони-

мать и употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх; 

 знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, 

звуки в слове произносятся в определенной последовательности, могут быть разные по 

длительности звучания (короткие и длинные); 

 формировать умения различать на слух твёрдые и мягкие согласные (без выде-

ления терминов), определять и изолированно произносить первый звук в слове, называть 

слова с заданным звуком; выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук про-

тяжно, громче, чётче, чем он произносится обычно, называть изолированно. 

6) Интерес к художественной литературе: 

 обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров литературных произведе-

ний; 

 развивать способность воспринимать содержание и форму художественных 

произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, понимать 

главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, об-

разным характеристикам предметов и явлений); 

 развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное 

чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в 

инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок); 

 воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и 

иллюстраторов. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в 

возрасте от 4 до 5 лет соответствует п. 20.5.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 

возрасте от 5 до 6 лет: 

1) Формирование словаря: 

 обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); прила-

гательные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение лю-

дей к труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность 

людей; 

 упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синони-

мы) и противоположными значениями (антонимы); 

 активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу 

употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, ис-

пользовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 
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 закреплять правильное, отчётливое произношение всех звуков родного языка; 

умение различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); 

определять место звука в слове; 

 продолжать развивать фонематический слух; 

 отрабатывать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

 совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существитель-

ные с числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное 

число существительных, обозначающих детенышей животных; 

  развивать умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро); 

образовывать по образцу однокоренные слова (кот-котёнок-котище), образовывать суще-

ствительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улав-

ливать оттенки в значении слов; 

 познакомить с разными способами образования слов; 

 продолжать совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и 

сложные предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 

 совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять 

умения поддерживать непринуждённую беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на 

вопросы педагога и детей; объединять в распространённом ответе реплики других детей, 

отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространённо); 

 закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собесед-

ника, не перебивать его, не отвлекаться; 

 поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных 

фильмов; 

 продолжать формировать у детей умение использовать разнообразные формулы 

речевого этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: назы-

вать взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во 

время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разго-

вор взрослых.  

 развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без 

помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характе-

ристики персонажей, формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу 

небольшие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педаго-

гу, другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события; 

 формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по 

теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

 формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой 

структуры, выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, каче-

ственно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твёрдый согласный, мягкий соглас-

ный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять соответствую-

щие термины; 

 познакомить детей со словесным составом предложения и звуковым составом 

слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

 обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие автор-

ские сказки, рассказы, стихотворения); 
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 развивать интерес к произведениям познавательного характера; 

 формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продол-

жением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

 формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора 

и художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений 

для совместного слушания (в том числе и повторное); 

 формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языко-

вых особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная 

сказка, рассказ, стихотворение; 

 углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства рас-

крытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художни-

ков к одному и тому же произведению); 

 совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (вырази-

тельное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ро-

лям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

 развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста 

образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, при-

баутке). 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в 

возрасте от 5 до 6 лет соответствует п. 20.6.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 

возрасте от 6 до 7 лет: 

1) Формирование словаря: 

 обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих

 название предметов, действий, признаков;  

 закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существительные с 

обобщающими значениями; вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова; 

 активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи 

точно по смыслу. 

2) Звуковая культура речи: 

 совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родно-

го языка; 

 отрабатывать дикцию: внятно и отчётливо произносить слова и словосочетания 

с естественной интонацией;  

 совершенствовать фонематический слух: называть слова с определённым зву-

ком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в нача-

ле, в середине, в конце); 

 развивать интонационную сторону речи (методика, ритм, тембр, сила голоса, 

темп). 

3) Грамматический строй речи: 

 закреплять умение согласовывать существительные с числительными, суще-

ствительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффикса-

ми, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имён прилагательных;  

 совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, использо-

вать в речи сложные предложения разных видов. 

4) Связная речь: 

 совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

 закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру 
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речевого общения; 

 продолжать развивать коммуникативно-речевые умения; 

 продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, последовательно, без 

повторов передавать содержание литературного текста, использовать в пересказе вырази-

тельные средства, характерные для произведения; 

 совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии 

сюжетных картинок;  

 продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, 

творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы и 

небольшие сказки; 

 формировать умения строить разные типы высказывания (описание, повество-

вание, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей меж-

ду предложениями и между частями высказывания. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

 упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предло-

жений на слова с указанием их последовательности.  

 формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять слова из слогов, 

делить на слоги трёхсложные слова с открытыми слогами; знакомить детей с буквами; чи-

тать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов. 

6) Интерес к художественной литературе: 

 формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддержи-

вать положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слуша-

нии произведений); 

 развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характе-

ра; знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями; 

 формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продол-

жением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

 формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особен-

ностях жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, былина;  

 углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства рас-

крытия образа; развитие поэтического слуха); 

 поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определённого 

жанра и тематики; 

 развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, ме-

тафор, описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реали-

стического характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в 

возрасте от 6 до 7 лет соответствует п. 20.7.2. ФОП ДО. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота». 

Задачи воспитания: 

 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). 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию с детьми в возрасте от 2 месяцев до 1 года: 

 от 2-3 до 5-6 месяцев: развивать у детей эмоциональную отзывчивость на му-

зыку контрастного характера; формировать навык сосредоточиваться на пении взрослых и 

звучании музыкальных инструментов; 

 от 5-6 до 9-10 месяцев: приобщать детей к слушанию вокальной и инструмен-

тальной музыки; формировать слуховое внимание, способность прислушиваться к музыке, 

слушать её; 

 от 9-10 месяцев до 1 года: способствовать возникновению у детей чувства удо-

вольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки; поддерживать запоми-

нания элементарных движений, связанных с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года соответствует п. 

21.1.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми в возрасте от 1 года до 2 лет: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

 формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

 создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

 развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

 обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрос-

лого, вызывать к ним интерес; 

 поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, ли-

ниями; 

 развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

 развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движе-

ния, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в возрасте от 1 года до 2 лет соответствует п. 

21.2.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию с детьми в возрасте от 2 до 3 лет: 

1) приобщение к искусству: 

 развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испыты-

вать радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного 

искусства, природой; интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному 

отклику детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окру-

жающей действительности; 

 развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, 
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интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), изобрази-

тельному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, ри-

сунков, изделий декоративно-прикладного искусства); 

 познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, мат-

рёшкой и другими); 

 поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, 

прибаутки); 

 поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на ос-

нове эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

 воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

 развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 

научить правильно держать карандаш, кисть; 

 развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 

предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

 включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познако-

мить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

 развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предме-

тов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

 знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание 

детей строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

 воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выпол-

нять простейшие танцевальные движения; 

 приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реаги-

ровать; 

5) театрализованная деятельность: 

 пробуждать интерес к театрализованной игре путём первого опыта общения 

с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (ба-

бушка приглашает на деревенский двор); 

 побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм); 

 способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персо-

нажами-игрушками; 

 развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных геро-

ев, адекватно реагировать на них; 

 способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев; 

 создавать условия для систематического восприятия театрализованных вы-

ступлений педагогического театра (взрослых). 

 культурно-досуговая деятельность: 

 создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспече-
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ние у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоя-

тельной работы детей с художественными материалами; 

 привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных пред-

ставлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

 развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адек-

ватно реагировать на них; 

 формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в возрасте от 2 до 3 лет соответствует п. 21.3.2. 

ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию с детьми в возрасте от 3 до 4 лет: 

1) приобщение к искусству: 

 продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к вос-

приятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 

 воспитывать интерес к искусству; 

 формировать понимание красоты произведений искусства, потребность об-

щения с искусством; 

 развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобрази-

тельного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в 

произведениях искусства; 

 формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к приро-

де родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной дея-

тельности; 

 знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных ви-

дах искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

 готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

так далее; 

 приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: испол-

нение танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

 формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у детей 

эстетическое восприятие; 

 формировать у детей умение видеть цельный художественный образ в един-

стве изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысло-

вой трактовки; 

 формировать у детей умение в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их обратную выразительность; находить связь 

между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в рисунке, лепке, 

аппликации); 

 развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира; отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

 формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования раз-

личных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, про-

порций, цвета, фактуры; 
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 вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту приро-

ды, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, пред-

меты быта и другое); 

 формировать у детей умение создавать как индивидуальные, так и коллек-

тивные композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

 знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семё-

новской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщенной трактовки художественных образов; 

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: 

 совершенствовать у детей конструктивные умения; 

 формировать у детей умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); со-

оружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставле-

ние, прикладывание); 

 формировать у детей умение использовать в постройках детали разного цве-

та; 

4) музыкальная деятельность: 

 развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, тан-

цем, маршем; 

 формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать; выра-

жать своё настроение в движении под музыку; 

 учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

 поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высо-

ты, длительности, динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

 воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, со-

здавать условия для её проведения; 

 формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаи-

моотношения; 

 формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 формировать у детей умение имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козлёнок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мими-

кой, позой, жестом, движением). 

 познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

 знакомить детей с приёмами вождения настольных кукол; 

 формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; вы-

зывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и 

атрибутами как внешними символами роли; 

 формировать у детей интонационную выразительность речи в 

процессе театрально-игровой деятельности; 

 развивать у детей диалогическую речь в процессе теат-

рально-игровой деятельности; 

 формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях 
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и кукольных спектаклях; 

 формировать у детей умение  использовать импровизационные

 формы диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

 способствовать организации культурно-досуговой деятельности

 детей по интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

 помогать детям организовывать свободное время с интересом; создавать 

условия для активного и пассивного отдыха; 

 создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

 развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, 

прослушиванию музыкальных и литературных произведений; 

 формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

 формировать основы праздничной культуры и навыки общения в 

ходе праздника и развлечения. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в возрасте от 3 до 4 лет соответствует п. 21.4.2. 

ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию с детьми в возрасте от 4 до 5 лет: 

1) приобщение к искусству: 

 продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в 

процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать воображение, 

художественный вкус; 

 формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов ис-

кусства; 

 развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружаю-

щей действительности; 

 развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности че-

ловека; 

 познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникнове-

ния, средствами выразительности разных видов искусства; 

 формировать понимание красоты произведений искусства, потребность об-

щения с искусством; 

 формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание по-

сещать театр, музей и тому подобное; 

 приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе ознакомления 

с различными видами искусства; 

2) изобразительная деятельность: 

 продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным 

видам изобразительной деятельности; 

 продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные представ-

ления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности; 

 развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно вни-

мательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотно-

сить увиденное с собственным опытом; 

 продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать пред-

меты, в том числе с помощью рук; 
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 обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное де-

коративное искусство, скульптура малых форм и другое) как основе развития творчества; 

 формировать у детей умение выделять и использовать средства выразитель-

ности в рисовании, лепке, аппликации; 

 продолжать формировать у детей умение создавать коллективные произве-

дения в рисовании, лепке, аппликации; 

 закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь; 

 приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола; 

 поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пе-

реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в процессе вос-

приятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

 развивать художественно-творческие способности у детей в различных видах 

изобразительной деятельности; 

 создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей; 

воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

3) конструктивная деятельность: 

 продолжать развивать у детей способность различать и называть строитель-

ные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); 

 формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала; 

 обучать конструированию из бумаги; 

 приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) музыкальная деятельность: 

 продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, 

 вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных про-

изведений; 

 обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейше-

му развитию основ музыкальной культуры; 

 воспитывать слушательскую культуру детей; развивать их музыкальность; 

 воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

 продолжать формировать умение у детей различать средства выразительно-

сти в музыке, различать звуки по высоте; 

 поддерживать у детей интерес к пению; 

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 

 способствовать освоению детьми приёмов игры на детских музыкальных ин-

струментах; 

 поощрять желание детей самостоятельно заниматься музы-

кальной деятельностью; 

5) театрализованная деятельность: 

 продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; фор-

мировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творче-

ской активности детей; 

 учить элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 
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 активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

 познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и другое); 

 формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

имитировать характерные движения сказочных животных; 

 развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, пробуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

 побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

 развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

 поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

отмечать красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и 

прочее) и передавать это в различных видах деятельности (изобразительной, словесной, 

музыкальной); 

 развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями 

народов страны; 

 осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к ху-

дожественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

 приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, народных); 

 формировать чувство причастности к событиям, происходящим в стране; 

 развивать индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности ребёнка; 

 вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формиро-

вать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных компози-

циях, концертах. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в возрасте от 4 до 5 лет соответствует п. 21.5.2. 

ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию с детьми в возрасте от 5 до 6 лет: 

1) приобщение к искусству: 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмо-

ции, эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в 

окружающей действительности, природе; 

 развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем ми-

ре, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений; 

 формировать духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

 формировать бережное отношение к произведениям искусства; активизиро-

вать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

 развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание по-

знавать искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

 продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

своего народа через творческую деятельность; 
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 продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произве-

дения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

балет, театр, цирк, фотография); 

 продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой; 

 расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольк-

лоре, художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздни-

ках; 

 продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобрази-

тельной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятель-

ности; 

 уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, ко-

торые работают в том или ином виде искусства; 

 поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства 

и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивиду-

альность, творчество. 

 организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

 продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

 развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности; 

 обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; 

 закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов приро-

ды; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту 

окружающего мира; 

 в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и раз-

личия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение; 

 формировать у детей умение передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение пред-

метов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

 совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

 развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

 поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техни-

ки, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения; 

 обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с зада-

чами познавательного и социального развития детей; 

 инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, об-

щественных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, профес-

сии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов); 

 продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искус-

ством (городецкая роспись, полховско-майданская роспись, гжельская роспись), расширять 

представления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрёш-
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ка, бирюльки); 

 развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); поощ-

рять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало; формировать у детей умение органи-

зовывать своё рабочее место, готовить всё необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании рабо-

ты приводить его в порядок; 

3) конструктивная деятельность: 

 продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемы-

ми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные по-

стройки и конструкции; 

 поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) музыкальная деятельность: 

 продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение 

различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

 развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по 

высоте, музыкальные инструменты; 

 формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творче-

стве композиторов; 

 продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на неё; 

 продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысот-

ный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

 развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными сред-

ствами художественной выразительности; 

 способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; твор-

ческой активности детей; 

 развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной дея-

тельности; 

5) театрализованная деятельность: 

 знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный 

театр, балет, опера и прочее); 

 знакомить детей с театральной терминологией (акт, актёр, антракт, кулисы и 

так далее); 

 развивать интерес к сценическому искусству; 

 создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; 

развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения; 

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях

 со сверстниками; 

 развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

 способствовать развитию навыков передачи образа различными способами 

(речь, мимика, жест, пантомима и прочее); 

 создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддер-

живать инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

 развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой;  

 формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки 
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и прочее; 

 создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а 

также их использования в организации своего досуга; 

 формировать понятия «праздничный» и «будний» день, понимать их разли-

чия; знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к 

народным праздничным традициям и обычаям; 

 развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание 

принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, 

цветами и прочее); 

 формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время 

праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и 

прочее); 

 воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традици-

ями народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и 

развлечениях; 

 поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнитель-

ного образования в ДОО и вне её. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в возрасте от 5 до 6 лет соответствует п. 21.6.2. 

ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию с детьми в возрасте от 6 до 7 лет: 

1) приобщение к искусству: 

 продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; фор-

мировать у детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализован-

ной деятельности; 

 воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в 

процессе ознакомления с разными видами искусства; 

 закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно-

прикладное искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

 формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастно-

сти к культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различ-

ными видами и жанрами искусства; 

 формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознаком-

ления с различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданствен-

но-патриотического содержания; 

 формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; форми-

ровать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному насле-

дию своего народа; 

 закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей; 

 помогать детям различать народное и профессиональное искусство; форми-

ровать у детей основы художественной культуры; 

 расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; рас-

ширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; расширять

 знания детей о творческой деятельности,её особенностях; называть виды художе-

ственной деятельности, профессию деятеля искусства; организовать посещение выстав-

ки, театра, музея, цирка совместно с родителями (законными представителями); 

2) изобразительная деятельность: 
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 формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и любозна-

тельность; 

 обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету; 

 продолжать развивать у детей обратное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто оце-

нивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; 

 показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индиви-

дуальные оценки детьми этих произведений; 

 формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

 воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства; 

 создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспе-

риментирования с художественными материалами; 

 поощрять стремление детей сделать своё произведение красивым, содержа-

тельным, выразительным; 

 поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать друго-

му, уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам 

его труда; 

 продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способ-

ности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предме-

та; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строе-

ние, пропорции, цвет, композицию; 

 развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности; 

 продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

 воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объеди-

няться в общую картину; 

 формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа; 

 организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ 

и тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах); 

3) конструктивная деятельность: 

 формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её 

основные части, их функциональное назначение; 

 закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

 развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; знакомить детей с 

различными видами конструкторов; 

 знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, стро-

ителя и прочее; 
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 развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятель-

ную творческую конструктивную деятельность детей; 

4) музыкальная деятельность: 

 воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государ-

ственного гимна Российской Федерации; 

 продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музы-

кально-эстетический вкус; 

 развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей; удовлетворять потребности в самовы-

ражении; 

 развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальную память; 

 продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

 формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия ми-

ра, становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению 

окружающей действительности в музыке; 

 совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух; способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

 развивать у детей навык движения под музыку; 

 обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; знакомить детей 

с элементарными музыкальными понятиями; 

 формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в 

быту и на досуге; 

5) театрализованная деятельность: 

 продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

 продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельно-

сти; 

 развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной ин-

струкции декорации и персонажей из различных материалов (бумаги, ткани, бросового ма-

териала и прочее); 

 продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера пер-

сонажа с помощью мимики, жеста, движения и интонационно-обратной речи; 

 продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных си-

стемах (перчаточной, тростевой, марионеточной и так далее); 

 формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать 

правильно оценивать действия персонажей в спектакле; 

 поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссёрских иг-

рах и играх- драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них 

изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, дей-

ствий; 

 поощрять способность творчески передавать образ в играх-драматизациях, 

спектаклях; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

 продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное вре-

мя (отдых, творчество, самообразование); 

 развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, со-

блюдать культуру общения (проявлять доброжелательность, отзывчивость, такт, уваже-

ние); 
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 расширять представления о праздничной культуре народов России, поддер-

живать желание использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных меропри-

ятиях (календарных, государственных, народных); 

 воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпразднич-

ной подготовки; 

 формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой 

деятельности; 

 поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образова-

ния различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в возрасте от 6 до 7 лет соответствует п. 21.7.2. 

ФОП ДО. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различ-

ным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), 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; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания 

в разных видах художественно-творческой деятельности; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллекту-

ального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потен-

циала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к твор-

ческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

2.1.5. Физическое развитие 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с деть-

ми в возрасте от 2 месяцев до 1 года: 

 обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья ребёнка, гигиенический 

уход, питание; 

 организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности 

и двигательную деятельность детей, обучая основным движениям (бросание, катание, пол-

зание, лазанье, ходьба) на основе положительного эмоционального общения и совместных 

действий педагога с ребёнком; 

 поддерживать положительную эмоциональную реакцию при выполнении 

движений, чувство удовлетворения и радости от совместных действий ребёнка с педагогом 

в играх-забавах. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года соответствует п. 22.1.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с деть-

ми в возрасте от 1 года до 2 лет: 
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 создавать условия для последовательного становления первых основных 

движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педа-

гога с ребёнком; 

 создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в пape с педагогом; привлекать 

к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, побуждать к самосто-

ятельным действиям; 

 укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способ-

ствовать усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу 

жизни. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 1 года до 2 лет соответствует п. 22.2.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с деть-

ми в возрасте от 2 до 3 лет: 

 обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основ-

ной гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

 развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в про-

странстве; 

 поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом 

в небольших подгруппах; 

 формировать интерес и положительное отношение к выполнению физиче-

ских упражнений, совместным двигательным действиям; 

 укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому об-

разу жизни. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 3 лет соответствует п. 22.3.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с деть-

ми в возрасте от 3 до 4 лет: 

 обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гим-

настики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музы-

кально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая со-

гласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в игре; 

 развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, коорди-

нацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

 формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 

культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

 укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать 

условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопас-

ного поведения в двигательной деятельности; 

 закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 4 лет соответствует п. 22.4.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с деть-

ми в возрасте от 4 до 5 лет: 
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 обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению 

упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразви-

вающие, в том числе музыкально-ритмические упражнения), создавать условия для освое-

ния спортивных упражнений, подвижных игр; 

 формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, гиб-

кость, ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в пространстве; 

 воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать 

правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность при выполнении физических 

упражнений; 

 продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической 

культуре и активному отдыху, формировать первичные представления об отдельных видах 

спорта; 

 укреплять здоровье ребёнка, опорно-двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

 формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспитывать 

полезные привычки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в двигатель-

ной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 4 до 5 лет соответствует п. 22.5.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с деть-

ми в возрасте от 5 до 6 лет: 

 обогащать двигательныйопыт, создавать условия для опти-

мальной 

двигательной деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно 

выполнять упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элемен-

ты спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

 развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ори-

ентировку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и 

самостоятельность, проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх, 

соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

 воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в по-

движных и спортивных играх, формах активного отдыха; 

 продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать пред-

ставления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

 укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять 

опорно-двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

 расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влия-

ющих, оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме актив-

ного отдыха; 

 воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоро-

вью окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в 

двигательной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 5 до 6 лет соответствует п. 22.6.2. ФОП ДО. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с деть-

ми в возрасте от 6 до 7 лет: 

 обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гим-

настики, развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно вы-
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полнять физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

 развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

 поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, партнёрское взаимодействие в команде; 

 воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую 

идентичность в двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

 формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, под-

держивать интерес к физической культуре и спортивным достижениям России, расширять 

представления о разных видах спорта; 

 сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, 

расширять и уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах 

его укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, 

спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной де-

ятельности и при проведении туристских прогулок и экскурсий; 

 воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих лю-

дей, оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 6 до 7 лет соответствует п. 22.7.2. ФОП ДО. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в об-

ласти физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жиз-

ни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуника-

бельности, уверенности и других личностных качеств; 

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

 формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Программы 

 

Чтобы достичь целей и задач, поставленных во ФГОС ДО, необходимо сделать 

главным элементом образовательной деятельности дошкольников их самостоятельную 

деятельность, осуществляемую в соответствии с их выбором. Однако для того, чтобы дети 

смогли выбрать себе вид деятельности и осуществить  её  на  практике,  они  должны быть 

научены каждому виду и приёму деятельности. Это возможно, если совместная деятель-

ность педагога с детьми, родителя с детьми и самостоятельная деятельность детей обра-

зуют целостную взаимосвязанную систему. 

При этом на совместных занятиях дошкольников с педагогами, которые называют-

ся «Мы вместе», дети могли бы осваивать новые виды деятельности (игровую, познава-

тельно-исследовательскую, изобразительную и другие), новые приёмы и способы дей-

ствий в уже освоенных видах деятельности, новые темы в сюжетном и содержательном 
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наполнении деятельности, получая тем самым необходимые представления об окружаю-

щем мире применительно к данному виду деятельности («Рисуем лето», «Идём с семьёй в 

зоопарк»). 

Овладение различными видами деятельности и приобретение детьми умений поз-

воляет им в дальнейшем действовать самостоятельно, свободно выбирая себе вид заня-

тий из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. Эта форма образова-

тельной деятельности называется «Мы сами». Главная её особенность – опора в детской 

деятельности на умения и способы действий, приобретённые с помощью взрослых. При 

этом разнообразие освоенных приёмов и способов действий позволяет детям выбирать и 

комбинировать свою деятельность. 

Важную роль играет и третья форма образовательной деятельности – занятия до-

школьника с членами своей семьи, которые мы назвали «Я и моя семья». Привлечение 

родителей позволяет связать деятельность дошкольников в детском саду и дома, органи-

зовать общение детей и родителей и направить его в посильное для семьи русло, вы-

брав наиболее важные темы для общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство 

с природой, временами года и т.п.). 

Более подробно специфика каждой формы образовательной деятельности отражена 

в таблице. 

Характеристика 

форм  

образовательной  

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель – осво-

ение детьми спосо-

бов действий, форм 

и приёмов разных 

видов деятельности, 

важнейших пред-

ставлений. 

Главная цель – создание 

условий для благопри-

ятной жизни и полно-

ценного развития ребён-

ка при поддержке дет-

ской инициативы в со-

четании с мониторингом 

успехов и затруднений 

ребёнка. 

Главная цель – сов-

местное освоение 

детьми и родителями 

различных видов де-

ятельности, предпо-

чтительных в до-

машнем образовании 

и обеспечивающих 

развитие детей. 

Каково  участие 

взрослого? 

Освоение новых ви-

дов и приёмов дея-

тельности происхо-

дит под руковод-

ством взрослого 

(занятие). 

Самостоятельная инди-

видуальная или группо-

вая деятельность детей 

по применению освоен-

ных видов деятельности 

в стандартной и новой 

ситуации. Педагог в ро-

ли консультанта. 

Совместная деятель-

ность ребёнка и ро-

дителей (членов се-

мьи) по применению 

полученных умений, 

овладению новыми 

приёмами деятель-

ности. 

Степень заплани-

рованности дея-

тельности, свобода 

выбора. 

Освоение новых 

способов действий, 

видов деятельности, 

а также их темати-

ческое расширение – 

элемент гибкого (с 

учётом интересов 

детей) тематическо-

го планирования. 

Дети сами выбирают се-

бе занятия (виды и при-

ёмы деятельности) на 

базе освоенных ранее 

(«Мы вместе»). Пред-

метно-пространственная 

развивающая образова-

тельная среда с различ-

ными средствами  

вовлечения детей в раз-

ные виды деятельности. 

Деятельность осу-

ществляется исклю-

чительно по жела-

нию ребёнка и в со-

ответствии с воз-

можностями родите-

лей. 
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В какое время дня 

происходит? 

В специально 

предусмотренное 

время для занятий. 

В свободное время, 

предназначенное спе-

циально для самостоя-

тельной деятельности 

детей, на прогулке, во 

время режимных момен-

тов, самообслуживания 

и бытового труда и т.п. 

В выходные дни, ве-

чером (если у ребён-

ка есть желание). 

 

Как организовано и на что направлено взаимодействие взрослых и детей в рам-

ках формы организации образовательной деятельности «Мы вместе»? 
Занятия дошкольников с педагогом проходят по каждому виду деятельности в со-

ответствии с тематическим планированием и с учётом возрастных особенностей детей. 

Возможные виды занятий: 

1) занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На них под 

руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую деятельность. Степень их 

самостоятельности на первых этапах невысока, но в дальнейшем по мере освоения этого 

вида деятельности они могут пытаться выполнять задания самостоятельно; 

2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое расшире-

ние), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или рисовать свет, лепить цве-

ток и т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть выше; 

3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению деятельности. 

Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка элементарную целостную карти-

ну мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живёт...»; 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых организуется 

рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. 

В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей 

и на знакомство с инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька между формами 

«Мы вместе» и «Мы сами», от которой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать 

в дальнейшем. 

 

Как дошкольники могут осуществить выбор деятельности в рамках формы 

организации образовательной  деятельности «Мы сами»? 
В рамках данной формы образовательной деятельности предметно-

пространственная развивающая образовательная среда состоит из ряда центров, в кото-

рых размещены предметы и оборудование для организации самостоятельной деятельности 

детей. Число центров и характер их наполнения определяет воспитатель в соответствии с 

возрастом детей и их пожеланиями, темой, событиями окружающей жизни. Наши предло-

жения по их оформлению изложены в Организационном разделе Программы. Например, в 

центре изобразительной деятельности имеется всё необходимое для рисования, лепки, ап-

пликации; в центре наблюдения и исследований – всё необходимое для проведения опытов 

по исследованию объектов окружающего мира и экспериментирования с ними и т.п. Не 

занятое центрами помещение может использоваться для проведения сюжетно-ролевой 

игры или игры по правилам. Иными словами, дети хорошо знают, куда направиться, чтобы 

заняться тем видом деятельности, который они выбирают. 

Время от времени разные виды деятельности, которые могут быть связаны с раз-

ными сюжетами, могут выстраиваться вокруг одного сюжета или темы (например, неделя 

овощей и фруктов, домашних животных или весны). Это необходимо, как уже было ска-

зано выше, чтобы сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину мира 

и достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном и со-

циальном мире, в котором он живёт...». 
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В каждом центре в течение, например, недели воспитатель размещает элементы 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды (предметы, оборудо-

вание), позволяющие детям заниматься различными видами деятельности, а также спе-

циальные «инструкции-мотиваторы» (условное предварительное название), которые с 

помощью рисунков наглядно (пиктографический «текст») сообщают всю необходимую 

информацию о том, как организовать самостоятельные или групповые занятия детей, 

расширяют представление детей о том, чем можно заниматься, предлагают на выбор раз-

ные варианты той или иной деятельности. Некоторые инструкции-мотиваторы могут опи-

сывать переходы от одного вида деятельности к другому. Например, «сделай домик для 

кукол или солдатиков и поиграй»; «нарисуй и обсуди (расскажи, объясни)» и т.д. 

Из предметов, оборудования и инструкций-мотиваторов воспитатель может создать 

специальную выставку «Предложения дня» и регулярно обновлять её содержимое. Кроме 

того, средствами вовлечения детей в разные виды деятельности могут быть и плакаты-

мотиваторы, расположенные на стенах группы. Дети сами выбирают центр и направляют-

ся в него, выбирая инструкцию-мотиватор знакомого им типа (отличающуюся от прежних 

другим наполнением), выполняют задание или играют в игру, которую они выбрали. В 

этой ситуации задача воспитателя сводится к консультированию детей в выборе центра и 

вида деятельности, «прочтении» инструкции по набору условных знаков, смене уже осво-

енных инструкций-мотиваторов на новые, наблюдению за самостоятельной деятельностью 

детей и включению в эту деятельность по мере необходимости и т.п. Таким образом, в 

группе ДОО осуществляется пре- обладающая в течение дня самостоятельная деятель-

ность детей – свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей вы- бор каждым ребён-

ком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

Данная форма организации образовательной деятельности связана с другой фор-

мой – «Мы вместе», где происходит знакомство с новым видом или приёмом деятельно-

сти, новой темой, новым типом инструкции-мотиватора и т.п. 

Таким образом, в течение всего времени, отведённого на образовательную деятель-

ность, предполагается гибкое сочетание самостоятельной деятельности детей («Мы са-

ми») с занятиями («Мы вместе»). 

При таком подходе проще выполнить рекомендации ФГОС по педагогической диа-

гностике, которая может «использоваться исключительно для решения следующих обра-

зовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей». 

 

На что направлена форма организации образовательной деятельности «Я и 

моя семья»? 
Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя семья» являет-

ся координация и согласование усилий ДОО и членов семьи дошкольника в его развитии 

по всем направлениям и образовательным областям. 

Необходимость такой формы образования обусловлена желанием использовать по-

тенциал домашнего образования в сочетании с возможностями ДОО для получения лучшего 

образовательного результата. Особое внимание следует уделить уникальным возможностям 

домашнего образования в режиме «один взрослый – один ребёнок», недоступном в ДОО для 

всех дошкольников, а также возможности создания дома индивидуальной предметно-

пространственной развивающей образовательной среды с учётом особенностей развития ре-

бёнка. Кроме того, в домашних условиях можно уделить особое внимание некоторым видам 

деятельности, например, самообслуживанию и элементарному бытовому труду. 

Для успешной реализации формы организации образовательной деятельности «Я и 

моя семья» необходимо познакомить членов семьи с целевыми ориентирами развития 



54 

 

детей, приведёнными во ФГОС, с предстоящими действиями педагогов ДОО по достиже-

нию образовательных результатов, обсудить возможности членов семьи, их вклад в разви-

тие ребёнка. Очень полезно также узнать пожелания родителей в отношении развития их 

детей для дальнейшего учёта их в работе педагогов. Согласованные представления роди-

телей и педагогов ДОО о целях и средствах образовательного процесса – основа успеш-

ного развития детей. Данная форма организации образовательной деятельности детей 

предполагает проведение на территории ДОО мастер- классов родителей с участием детей 

и педагогов. Они позволят через обмен опытом осваивать те виды деятельности, которые 

рекомендуются для образования в домашних условиях. 

 

Образовательные технологии 

Для реализации деятельностного подхода в образовании дошкольников целесо-

образно  использовать  образовательные  технологии  деятельностного типа.  

Возрастные особенности дошкольников позволяют продуктивно использовать про-

блемные методы (побуждающий и подводящий диалоги, сообщение темы с мотивирую-

щим приёмом (Е.Л. Мельникова), технологию продуктивного чтения-слушания (О.В. 

Чиндилова) технологию проектирования занятия «Пять шагов». 

Использование проблемных методов предполагает создание условий, при  которых  

дошкольник  с  помощью  взрослого  открывает  для себя что-то субъективно новое (пер-

вичные представления, способы действий и пр.) через дидактическую игру. Этапы такого 

занятия описаны в таблице. 

 

Этап занятия 

 

Деятельность детей Средства  

обучения 

Время  

работы 

 Дидактическая игра, создаю-

щая мотивацию к занятию 

Играем по знакомым 

правилам 

Материалы  для 

игры 

3 мин. 

Затруднение в игровой ситу-

ации 

Осознаём, что мы что-

то ещё не знаем (не 

умеем) 

 1–2 мин. 

Открытие нового знания, 

умения, способа действий 

 

Проговариваем  новые 

правила игры 

 3 мин. 

Воспроизведение нового в 

типовой ситуации (первичное 

закрепление) 

Играем  и  работаем по 

новым правилам 

Материалы для 

игры, пособие 

5 мин. 

Самостоятельная работа Работаем по новым 

правилам 

Пособие 5 мин. 

Тренировочные задания Работаем по новым 

правилам 

Пособие 5 мин. 

Итог занятия Проговариваем, что 

делали, чему научи-

лись 

 2 мин. 

 

Таким образом, дети вовлекаются в виды деятельности, ориентированные не на сам 

процесс, а на получение конечного результата, при этом очень важно помочь каждому 

ребёнку довести начатое до конца. 

Другой образовательной технологией, которая используется в работе с дошкольни-

ками, является технология чтения-слушания (автор О.В. Чиндилова). 

Структура занятия  по  восприятию  художественной  литературы в детском саду 

(последовательность шагов совместного чтения книг детьми и их родителями) продикто-
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вана особенностями читательской деятельности и включает в себя четыре обязательных 

этапа: 

I. Рассматривание книги с детьми. Обсуждение с ними названия текста, иллюстра-

ций к нему. Беседа: какие вопросы возникли? На что вы обратили внимание? Главный 

результат этого этапа – возникшее у ребят желание прочитать книгу. 

II. Чтение текста взрослым в режиме медленного чтения. (Мы предлагаем взросло-

му уже на этапе первичного чтения читать текст с возможными – не обязательными! – 

остановками, иногда что-то комментируя, иногда – задавая детям упреждающие вопросы, 

иногда – фиксируя читательскую «эстетизированную» эмоцию.) Главное, чтобы останов-

ки не затягивались, «не забалтывались», не нарушали целостности чтения и эмоциональ-

ного восприятия текста. Их задача – помочь маленьким читателям «войти» в текст. Обыч-

но на такие необходимые остановки указывает реакция самих детей на чтение взрослого. 

Если остановка произошла в середине предложения, абзаца, после ответов детей его нача-

ло надо перечитать повторно. 

III. Обсуждение прочитанного. Делать это можно по-разному. 
1. Предложите детям коротко рассказать, о чём текст. Если трудно, помогите 

сформулировать мысль, задайте наводящие вопросы. Ни в коем случае нельзя ругать 

ребят за неудачи, торопить их. 
2.  Можно поиграть в  «правда–неправда».  Дети отгадывают, где правда, а где 

ложь в ваших утверждениях: Солдат сварил кашу из топора? Каша была манная? Или: 

Курочка Ряба снесла яичко? Да не простое, а золотое? И вылупился из него маленький 

цыплёнок? Свои ответы дети должны обосновать. 
3. Можно предложить выразить отношение к прочитанному с помощью красок, 

жестов, мимики. 
IV. Воспроизведение и осмысление прочитанного с помощью специальных зада-

ний (по выбору). 
1.  Можно разыграть  рассказ  в  лицах.  Детям будет проще,  если взрослый гово-

рит «за автора», а они – от лица героев. Представление можно показать другим ребятам, 

домашним и др. Близко к этому и задание по «оживлению» иллюстрации, инсценирова-

ние одного эпизода текста, разыгрывание пантомимы и т.п. 
2. Если детям трудно запомнить сюжет, следует предложить им нарисовать «муль-

тик» – с помощью взрослого дети вспомнят и нарисуют, хотя бы схематично, основные 

сцены, а потом, опираясь на картинки, попробуют «озвучить» мультфильм. 
3. Задание на свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций 

и иных зрительных опор. Детям с хорошим чувством юмора, воображением можно пред-

ложить придумать какие-то  необычные варианты развития сюжета. 

4. При работе со стихотворным текстом полезно заняться декламацией, хоровым 

чтением. 
5. Можно выполнить задание в специальном учебном пособии «Наши книжки» (ав-

торы О.В. Чиндилова, А.В. Баденова). Как правило, комплексное задание в тетради 

включает в себя иллюстрирование, моделирование прочитанного и др. 
Главное на этом этапе – понять взрослому читателю (воспитателю, родителю), на ка-

кие сферы читательской деятельности в первую очередь воздействует художественное про-

изведение (эмоции, воображение, реакция на содержание). Так, если текст «включил» вооб-

ражение детей-читателей, то вряд ли будет целесообразно беседовать с ребятами о событиях, 
героях. Гораздо эффективнее инсценировать прочитанное, совершить заочное путешествие, 

нарисовать карту, изготовить костюмы и т.д. 
 

Однако не только последовательность шагов при работе с текстом обеспечивает 

успешность использования данной технологии. Чрезвычайно важным является характер 

чтения текста (ребёнком, взрослым). Первичное чтение, обеспечивающее максимально 

возможное для конкретного читателя погружение в текст, – вот задача, которую необхо-
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димо решать на втором этапе работы с текстом. Диалог с автором через текст и комменти-

рованное чтение рассматриваются нами как основные приёмы анализа текста, обеспечи-

вающие подобное погружение в текст читателей самого разного возраста, не случайно 

именно на них ставится в технологии особый акцент. 

По нашим наблюдениям, преемственность в использовании данной технологии 

продуктивного чтения текста обеспечивает: 

– развитие эмоциональной отзывчивости (активность читательских чувств и точное 

улавливание авторских чувств, сопереживание ситуации, героям произведения, автору); 

– активность и объективность читательского воображения, воссоздающего и твор-

ческого; 

– постижение содержания произведения на уровне репродуктивном (пересказ), 

аналитическом (вопросы к тексту, размышления над прочитанным, мотивировка событий, 

поступков героев), синтезирующем (концепция произведения в целом); 

– осмысление художественной формы на уровне детали и композиции. 

Конечно же, на каждой ступени образования появляются и решаются свои специ-

фические задачи чтения, и важно, чтобы подобные задачи ставились и эффективно реша-

лись, в том числе и на этапе дошкольного образования. 

В практике дошкольного образования успешно используется и проектная техноло-

гия, хотя и имеет свои ограничения (не все виды проектов подходят, дети не могут сами 

искать информацию в книгах и т.п.). 

Одним из важных качеств является способность ребёнка к рефлексии. Для развития 

этой способности взрослые должны обучить ребёнка элементарным правилам самооцен-

ки. После завершения какой-либо деятельности педагог или родитель может поговорить с 

ребёнком о том, что хотел сделать ребёнок, что получилось, а что не получилось, как в 

следующий раз можно выполнить то или иное действие. Всё это будет способствовать 

формированию навыка самооценки. 

  

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятель-

ности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность 

и желание заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельно-

стью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных ре-

зультатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятель-

ности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятель-

ность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный 

потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и разви-

тия детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично вклю-

чается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). 

Игровая деятельность 

Ведущим видом  деятельности  для  дошкольника  является  игровая. Это утвер-

ждение основано на работах основоположников отечественной дошкольной психологии и 

специалистов в области психологии  детской  игры  Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леонтьева,  

А.В.  Запорожца, Д.Б. Эльконина и считается общепринятым в российской психологии. 

Экспериментальные исследования 50–60-х годов XX века привели учёных к выво-

ду, что игровая деятельность способствует формированию и развитию психических 
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функций ребёнка. 

В совместных ролевых играх у детей формируются способности занимать разные 

ролевые, оценочные и интеллектуальные позиции по отношению к одним и тем же дей-

ствиям и ситуациям, а также координировать и согласовывать свою точку зрения с воз-

можными точками зрения других людей (преодолевается эгоцентризм на основе форми-

рования  механизмов  децентрации).  Л.С.  Выготский  называл  игру «школой произ-

вольного поведения», когда в свободной, эмоциональной и непринуждённой деятельно-

сти ребёнок осваивает управление своим поведением и регулирование его в соответ-

ствии с общепринятыми правилами. 

В совместных ролевых играх у дошкольников формируется самооценка и способ-

ность к сотрудничеству и согласованию взаимодействий со взрослыми и сверстниками. В 

игре формируется общая культура личности  ребёнка,  создаются  условия  для  его  по-

ложительной социализации.  

Д.Б. Эльконин выделяет «стремление ребёнка к самостоятельности», которое реа-

лизуется в идеальной форме совместной с взрослыми жизни – ролевой игре. В этой форме 

ребёнок одновременно оказывается и самостоятельным (сам действует), и в то же время 

тесно связанным с миром других, с социальным миром взрослых (действует как взрос-

лый). 

Подчинение правилам в игре обеспечивает развитие произвольной регуляции и ор-

ганизации собственного поведения, способствует становлению мотивационной сферы ре-

бёнка, возникновению личностных механизмов поведения, формирует предпосылки к са-

моконтролю и саморегуляции. 

Игра является главной и фактически единственной формой проявления инициатив-

ности, творческой активности и самостоятельности детей 3–5 лет. В ней развивается 

способность к прогнозированию и эмоциональному предвосхищению социальных по-

следствий своих действий – положительной или отрицательной оценки со стороны других 

детей и взрослых. 

Перенос значений в игре с одних предметов на другие, из одних ситуаций в другие, 

из плоскости предметно-практических взаимодействий в плоскость представлений и ум-

ственных действий обеспечивает развитие надситуативных форм мышления и внутренне-

го плана умственных действий. Условия игрового действия делают необходимым и по-

рождают творческое воображение (а не наоборот!). 

В игре ребёнок осознаёт своё «Я». Через роль и через игру он определяет свое ме-

сто в системе общественных отношений. Игра способствует развитию субъектности ре-

бёнка, его самости. 

Современные учёные-психологи утверждают, что формирование произвольности 

поведения, способности ребёнка дошкольного возраста сознательно управлять своими 

действиями и контролировать их первоначально складывается именно в сюжетно-ролевой 

игре. Игровая роль в качестве внешнего средства организации поведения значительно по-

вышает эффективность деятельности. С переходом к старшему возрасту это внешнее 

средство становится внутренним достоянием ребёнка, произвольность превращается в 

личностную способность. 

Для того чтобы формировались качества произвольности поведения детей, необхо-

димо достижение ими высокого уровня развития игровой деятельности. Только при доста-

точно высоком уровне развития игровая деятельность может создавать зону ближайшего 

развития и иметь статус ведущей. Игра-действие (действие с предметами) не влияет на 

развитие произвольности и не определяет главного новообразования дошкольного возрас-

та.  

Так как сюжетно-ролевая игра у современного дошкольника остаётся на низшем 

уровне и достигает развитой формы у детей к 6–7(8) годам, т.е. только в предшкольном 

возрасте, предпосылки для перехода внешних, игровых средств организации поведения у 

детей в личную способность не успевают складываться, возрастные новообразования не 
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формируются. У дошкольников с низким уровнем развития игры остаётся неразвитой 

произвольность, самоорганизация и мотивационная сфера личности. Дошкольники, так и 

не научившиеся играть, остаются личностно незрелыми. Последние исследования показы-

вают, что у современных дошкольников значительно ниже абсолютные показатели про-

извольного поведения Таким образом, нормальный путь психического развития ребёнка 

нарушается. Это отрицательно сказывается на готовности к обучению в школе – важном 

социальном результате дошкольного детства. 

При этом готовность ребёнка к школе является главной заботой родителей и воспи-

тателей и основной причиной сворачивания игры. Под видом модернизации образования 

детское развитие подвергается симплификации (упрощению и обеднению), отождествля-

ется с накоплением знаний, навыков и умений, акценты смещаются в сторону обучения. 

Недостаточность игры ведёт к комплексу проблем в развитии современных детей; 

их отмечают и психологи, и педагоги. Это «ситуативность поведения, зависимость от 

взрослого, от среды, невозможность самоорганизации детей, дефицит воображения и 

внутреннего плана действия, недоразвитие воли и произвольности, коммуникативные 

трудности, бессодержательное общение, неразвитость мотивационно- смысловой сферы. 

Все эти качества и способности в дошкольном возрасте складываются и развиваются в иг-

ре, поэтому её отсутствие (или примитивный уровень) ведёт к деформации развития дан-

ных ключевых личностных образований. Все это вызывает естественную тревогу…» (Е.О. 

Смирнова). 

При  этом  игровая  деятельность  не  сводится только к сюжетной игре; основная 

характеристика дошкольного возраста – игровое отношение к миру в широком смысле. Из   

недифференцированной игры  постепенно выделяются так называемые детские деятель-

ности: игра-рисование, игра-конструирование, игра-исследование.  

К старшему дошкольному возрасту в деятельности ребёнка выделяются виды дея-

тельности, «родственные игре» (Д.Б. Эльконин), отражающие либо смысл действия (сю-

жетная игра), либо возможности преобразования предмета действия (исследование-

экспериментирование), либо цель-результат (рисование, конструирование). 

Игровая деятельность современного ребёнка – естественная основа для развития 

его способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми и взрослыми, а также для формирования новых форм деятельностного отно-

шения к миру, новых образов культуры. У игры большой потенциал в создании условий 

для недирективной помощи детям со стороны взрослых, формирования детско-взрослой 

общности. Игра – особая форма совместной жизнедетельности ребёнка и взрослого, сим-

волическое воспроизводство полноты их со-бытия (В.И. Слободчиков). 

Ведущее положение игры в дошкольном возрасте определяется не количеством 

времени, посвящённого игре, а тем, что игра удовлетворяет основные потребности ребён-

ка (стремление к самостоятельности, активному участию в жизни взрослых, потребность в 

познании окружающего мира, в активных движениях, в общении, в создании нового). От-

сюда следует, что в игре формируются главные линии развития человека – самость, общ-

ность, деятельность. 

Игра является нормой организации жизни и деятельности детей, посредством кото-

рой происходит обогащение детского развития. Среди показателей такого обогащения: 1) 

осознанность и целенаправленность в действиях ребёнка с игрушками; 2) качество вза-

имодействия со сверстниками, умение договариваться; 3) развитие мышления, памяти,  

речи, воображения, творческой активности; 4) формирование эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, взаимопомощи; 5) игровое творчество (умение создавать новые сю-

жеты, новые правила игры, преодолевать стереотипы). 

Эффективное и полноценное (а не ускоренное) развитие ребёнка предполагает не 

сворачивание игры, а своевременное и максимально полное использование её возможно-

стей. Игра остаётся ведущей формой развития дошкольника, в которой формируются 

важнейшие для данного возраста психические новообразования. Другие виды деятельно-
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сти, характерные для этого возраста, дополняют игру. 

Познавательно-исследовательская деятельность – это сознательная деятель-

ность ребёнка, направленная на узнавание окружающего мира, приобретение информации 

об объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний. 

Этапы познавательно-исследовательской деятельности обусловлены этапами  раз-

вития  мышления  у  дошкольников:  от  наглядно-действенного к наглядно-образному, а 

затем – к первичному абстрактному мышлению. Это движение предполагает, что сначала 

ребёнок познаёт мир через его реальные объекты, изучая и исследуя конкретные предме-

ты и их характеристики (цвет, материал, тяжесть/лёгкость и т.п). 

Далее ребёнок начинает работать с изображениями предметов окружающего  мира.  

Этот  этап  является  крайне  важным  для  создания умозрительных образов мира, так 

как рисунок – это всего лишь «этикетка» реального объекта, содержащая только легко 

узнаваемую часть общего набора признаков. Эта «этикетка» напрямую сопряжена с 

формированием первичного понятийного аппарата: «этикетка» – слово, рождающее в со-

знании полноценный образ объекта со всем комплексом его признаков. 

Для  полноценного  формирования  следующего  этапа  очень  полезно использо-

вать наглядно-схематические модели объектов и явлений окружающего мира (в том числе 

и придуманные самими детьми). 

На последнем этапе (предшкольный возраст) при формировании абстрактного 

мышления слово-понятие рождает в сознании образ объекта или явления окружающего 

мира, который ребёнок может использовать для решения познавательных задач. 

При этом параллельно выращиваются способы познания и исследования мира. Уже 

при работе с реальными предметами ребёнок учится сравнивать объекты по некоторым су-

щественным признакам (цвет, форма, размер, назначение). При формировании элементарной 

понятийной базы окружающего мира (слова-«этикетки») устанавливаются поначалу про-

стые, а затем и более сложные связи между предметами окружающего мира (классификация 

по месту, назначению: кухонная утварь, лесные звери и птицы и т.п.). Важными вопросами, 

на которые отвечают дети в беседе, являются «кто?», «что?», «какой?», «как связан…?». 

По мере усложнения понятий у детей становятся востребованными и более слож-

ные вопросы, требующие элементарных исследований, анализа и формулирования выво-

дов. Сюда относится в первую очередь вопрос «почему?». На этот вопрос дети стремятся 

отвечать и в более раннем возрасте, но при этом дают чаще всего ответы фантазийного 

характера (не хватает понимания и опыта). Только на этом этапе, ставя опыты, экспери-

ментируя, устанавливая причинные связи между известными им фактами, они могут со-

здавать элементарные «теории мира». Теперь дети могут сами ставить вопросы и продви-

гаться в интересующем их познавательном направлении. 

Коммуникативная деятельность (лат. communicatio – связь; сообщение) – это де-

ятельность, предметом которой является другой человек – партнёр по общению. Согласно 

исследованиям отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леон-

тьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.), коммуникативная деятельность выступает в 

качестве одного из основных условий развития ребёнка, важнейшего фактора формирова-

ния его личности; наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на 

познание и оценку самого себя через взаимодействие с другими людьми. 

Понятие коммуникативной деятельности позволяет раскрыть психологическую 

природу общения. Коммуникативная потребность состоит в стремлении человека к позна-

нию и оценке других людей, а через них и с их помощью – к самопознанию и самооценке. 

Люди узнают о себе и об окружающих благодаря разнообразным видам деятельности, так 

как человек своеобразно проявляется в каждой из них. Но коммуникативная деятельность 

играет в этом отношении особую роль, так как она направлена непосредственно на друго-

го человека как на свой предмет, и, будучи двусторонним процессом (взаимодействием), 

приводит к тому, что познающий и сам становится объектом познания и отношения дру-

гого или других участников общения. 
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С точки зрения М.И. Лисиной, общение и коммуникативную деятельность можно 

рассматривать как тождественные понятия. Иными словами, коммуникативная деятель-

ность сводится к сложной многоканальной системе взаимодействия людей, которая тре-

бует оценки себя и партнёров и создаёт для неё оптимальные возможности. Она имеет 

свои структурные специфические компоненты: потребности, предмет, мотивы и сред-

ства. 

Коммуникативные мотивы – это то, ради чего предпринимается общение. Понима-

ние предмета коммуникативной деятельности приводит к выводу о том, что мотивы обще-

ния воплощаются или «опредмечиваются» в тех качествах самого человека и других лю-

дей, ради познания и оценки которых данный индивид вступает во взаимодействие с кем-

то из окружающих. Коммуникативное действие – целостный акт, адресованный другому 

человеку и направленный на него. Выделяются две основные категории коммуникативных, 

адресованных другому человеку действий: инициативные и ответные действия. Коммуни-

кативные операции – это средства общения, с помощью которых осуществляются комму-

никативные действия. Выделяются три группы средств общения: экспрессивно-

мимические, преобразованные предметные действия, вербальные. Продукты коммуника-

тивной деятельности – образования материального и духовного характера, создающиеся 

в итоге общения. К ним относится прежде всего «общий результат», а также взаимоотно-

шения и, главное, образ самого себя и других людей – участников общения (А.Г. Рузская). 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Прежде чем понять, какой вклад вносит восприятие художественной литературы и 

фольклора в развитие личности ребёнка, необходимо разобраться в особенностях данного 

вида деятельности. Это деятельность, в которой объединяются такие сложные психиче-

ские и психологические процессы, как мышление, память, воображение, внимание, ощу-

щения и эмоции. Причём восприятие произведения искусства происходит не просто через 

пассивное созерцание или слушание, а через активное  содействие,  сопереживание  геро-

ям  произведения.  Ребёнок в воображении представляет себя на месте героя, как бы 

участвует в описанных событиях, что, несомненно, влияет на его личностное развитие. 

Данный вид деятельности имеет две стороны: техническую и смысловую. Какая 

сторона является для дошкольника наиболее важной? Конечно, смысловая, основанная 

на понимании текста, изображения и др. Понимание связано с работой эмоций, вообра-

жения и логического осмысления и, безусловно, является творческим процессом. Важно 

помнить и то, что понимание произведения искусства, с одной стороны, опирается на воз-

растную специфику, а с другой стороны, развивается только в условиях специально орга-

низованной деятельности. 

Если в дошкольном возрасте происходит недооценка педагогами и родителями 

специфики данной деятельности, то к школе мы можем получить негативное отношение 

ребёнка к художественной литературе и другим произведениям искусства. Многие дети, 

например, даже научившись хорошо читать, не любят этого делать или не могут объяс-

нить и истолковать текст. 

Восприятие художественной литературы и фольклора можно отнести к более ши-

рокому явлению – читательской деятельности в целом. В процессе приобщения детей к 

чтению происходит поэтапное становление сфер читательской деятельности: эмоциональ-

ной сферы, сферы воображения, сферы реакции на содержание, сферы реакции на худо-

жественную форму (О.В. Чиндилова). 

Эмоциональная сфера у детей при восприятии художественной литературы и фоль-

клора включается уже с раннего возраста (приблизительно с 2 лет), однако эмоции в этом 

возрасте не носят эстетического характера, а порождаются перенесением личного опыта 

на текст произведения. Методы и приёмы, направленные на развитие данной сферы, могут 

быть следующими: выразительное чтение, совместное скандирование, сопоставление ли-

тературного произведения с другими видами искусства, оживление личных впечатлений 

по ассоциации с текстом и др. 
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Сфера воображения у детей начинает включаться с 4–5 лет. Сначала мы говорим о 

включении воссоздающего (репродуктивного) воображения, когда действительность вос-

создаётся в памяти в таком виде, в каком она описана в тексте, в каком она есть в реаль-

ности. Развитие умений в любой деятельности через любые образовательные области ос-

новано на таком воображении. 

Позднее включается творческое (продуктивное) воображение, когда создаются 

принципиально новые представления, не имеющие образца, например, при творческом 

пересказе или иллюстрировании. Такое воображение важно для любого вида деятельно-

сти, когда ребёнок начинает применять умения в различных сочетаниях. Для развития 

сферы воображения можно применять такие методы и приёмы, как рисование, творческий 

пересказ, инсценирование, драматизация, изготовление карт, схем, макетов, костюмов и 

др. 

Сфера реакции на содержание основана на осмыслении текста. Эта сфера начинает 

развиваться с 5–6 лет при определённых условиях, когда педагог обращает внимание ре-

бёнка на значимые моменты содержания текста и применяет такие методы и приёмы, как 

рассказ о герое, событии, обсуждение поступка героя, выборочный пересказ, постановка 

вопросов по тексту, ответы на вопросы и др. 

Реакция на художественную форму у большинства детей дошкольного возраста 

отсутствует, развитие этой сферы возможно с 7(8) лет и чаще всего начинается с реак-

ции на рифму и ритм, поэтому педагогу необходимо организовывать наблюдение за зву-

кописью, рифмой и ритмом. 

 

Сферы читательской 

деятельности 

Возраст  

детей 

Методы и приёмы работы 

Эмоциональная 

сфера 

с 2 лет Выразительное чтение, совместное скандирова-

ние, сопоставление литературного произведения с 

другими видами искусства, оживление личных 

впечатлений по ассоциации с текстом и др. 

Сфера воссоздающего 

и творческого вооб-

ражения 

с 4–5 лет Рисование, творческий пересказ, инсценирование, 

изготовление карт, схем, макетов, костюмов и др. 

Сфера реакции на 

содержание 

с 5–6 лет Рассказ о герое, событии, обсуждение поступка 

героя, выборочный пересказ, постановка вопросов 

по тексту, ответы на вопросы и др. 

Сфера реакции на 

художественную 

форму 

с 7(8) лет Наблюдение    над    звукописью,    ритмом, риф-

мой. 

 

Структура читательской деятельности аналогична структуре любой другой дея-

тельности. Поэтому выделяем следующие этапы деятельности: мотивационный (включе-

ние мотивов, формулирование целей), ориентировочно-исследовательский (прогнозиро-

вание и планирование), исполнительский (воздействие на эмоции, включение воображе-

ния, смысловая обработка текста) и рефлексивный (фиксация эмоций, смысла текста, 

творчество). 

Итак, главный критерий для выбора методов и приёмов при организации детской 

деятельности восприятия художественной литературы и фольклора – это ориентир на 

наиболее активную в данный возрастной период сферу читательской деятельности и на 

задачи того или иного этапа деятельности. 

Конструирование часто перекликается с изобразительной деятельностью, и трудно 

бывает определить, к какому виду деятельности отнести ту или иную работу – например, 

аппликацию или декоративное панно. 
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Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, направ-

ленная на создание конструкций и моделей из различного материала, строительного кон-

структора (техническое конструирование), изготовление поделок из бумаги, картона и 

природного материала (художественное конструирование). 

Надо помнить, что в основе конструирования – «три кита»: польза, прочность, кра-

сота. Именно это отличает конструирование от изобразительной деятельности. 

Постройки и поделки детей должны служить для практического применения или 

использования, т.е. быть полезными и соответствовать своему назначению: постройки – 

для игры, поделки – для подарков или украшения своей комнаты и др. Прочность – это 

довольно широкое понятие, которое включает в себя не только устойчивость конструк-

ции, но и безопасность в использовании, и определённую степень долговечности. Не ме-

нее важны красота, декоративность и гармоничность оформления, так как любые по-

стройки или поделки (а уж тем более подарки!) оцениваются в первую очередь по внеш-

нему виду и только потом по их полезности и прочности. 

Техническое конструирование тесно связано с сюжетно-ролевой игрой: дети со-

оружают постройки, а потом обыгрывают их. При художественном конструировании про-

слеживается связь с изобразительной деятельностью – ведь дети, создавая поделку, выра-

жают своё отношение к образу, передают его характер с помощью формы, фактуры и дру-

гих свойств материала. 

В современных  педагогических  и  психологических  исследованиях обоснована 

необходимость использования изобразительного творчества для всестороннего развития 

детей дошкольного возраста. Отсюда вытекает необходимость организации занятий до-

школьников специфическими видами изобразительного творчества. 

Изобразительная деятельность детей как прообраз взрослой деятельности заклю-

чает в себе общественно-исторический опыт поколений. Известно, что этот опыт осу-

ществлён и материализован в орудиях и продуктах деятельности, а также в способах дей-

ствий, выработанных общественно-исторической практикой. Усвоить этот опыт без помо-

щи взрослого ребёнок не может. Вместе с тем и сама изобразительная деятельность как ти-

пично детская, включающая рисование, лепку, аппликацию, способствует разносторонне-

му развитию ребёнка. 

Отечественные психологи рассматривают творчество как создание человеком объ-

ективно и субъективно нового (Л.С. Выготский). Именно субъективная новизна составля-

ет результат творческой деятельности детей дошкольного возраста. Рисуя, вырезая и 

наклеивая, ребёнок дошкольного возраста создаёт для себя субъективно новое. Общече-

ловеческой новизны и ценности продукт его творчества не имеет, но субъективная цен-

ность его значительна. 

Большая роль в формировании творчества принадлежит воображению, поэтому 

прежде всего следует использовать те средства, которые способствуют его развитию. Для 

создания новых образов необходима организация внутренней взаимосвязи между мышле-

нием, воображением, произвольностью и свободной деятельностью. Преобразующая, 

действенная сила творчества заключается именно в многообразных формах связи вообра-

жения с действительностью. Л.С. Выготский выделяет четыре формы связи воображения 

с действительностью. 

Первая форма – всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых 

из действительности и содержащихся в прежнем опыте человека. Вторая форма – в адек-

ватности готового продукта фантазии  какому-то  явлению действительности. Третья 

форма связи – эмоциональная связь. Четвёртая форма – созданный человеком новый, ра-

нее не существовавший продукт начинает воздействовать на другие вещи и на самого че-

ловека, так как он становиться реальностью. Эта форма связи воображения с действитель-

ностью позволяет сделать вывод о том, что процесс детского творчества не заканчивается 

созданием продукта творческой деятельности. Его нужно использовать для дальнейшего 

обогащения воображения и творчества. 
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Психологи доказывают: художественное творчество формируется в условиях спе-

циально организованного педагогического процесса. 
На каждой возрастной ступени изобразительная деятельность становится  всё  бо-

лее  самостоятельной,  свободной,  творческой.  Изобразительное творчество старших 

дошкольников характеризуется умениями определить последовательность создания об-

раза, представить предмет, явление, осуществить взаимосвязь между ними в процессе 
замысла  рисунка;  умением  адекватно  передать  замысел  в  соответствии  с  требовани-

ями  заданий.   

В  отличие  от  ребёнка  младшего  дошкольного возраста, старшие дошкольники 

при анализе готовых работ могут  выделить  наиболее  характерные,  выразительные  осо-

бенности изображения предмета, персонажа. 
Успех этого процесса зависит от понимания детьми художественного образа – 

как в произведениях искусства, так и в собственных рисунках; от умения эстетически 

воспринимать и оценивать предметы и явления действительности; от сформированно-

сти изобразительных навыков и умений. В процессе педагогического руководства изоб-

разительным творчеством особое место занимают методы стимулирования творческого 

воображения, приобщения детей к разным видам искусства и художественной деятель-

ности. 
При исследовании проблемы детского художественного творчества выделены 

три основных этапа творческой деятельности ребёнка, каждый из которых требует 

специфических методов и приёмов руководства со стороны взрослого: 
– первый этап – возникновение, развитие, осознание и оформление замысла; 
– второй этап – процесс создания изображения детьми; 
– третий этап – анализ результатов деятельности. 
Вначале основное внимание обращается на формирование эстетического вос-

приятия предметов и явлений, которое осуществляется в процессе наблюдений, бесед, 

рассматривания произведений изобразительного искусства, в процессе игр, при выполне-

нии специальных заданий. 

В процессе рисования, лепки, аппликации ребёнок испытывает разнообразные чув-

ства: радуется красивому изображению, которое он создал сам; огорчается, если что-то не 

получается. Но самое главное: создавая изображение, ребёнок приобретает различные 

знания; уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе работы 

он осмысливает качества предметов, запоминает их характерные особенности и детали, 

овладевает изобразительными навыками и умениями, учится их использовать. 

Рисование – деятельность по образному отображению окружающей действитель-

ности графическими средствами. Именно рисование является основой большинства видов 

изобразительного искусства.  

Задачи рисования – это развитие умения образно мыслить и творчески выражать 

свои мысли и чувства, а также расширение общего кругозора за счёт анализа произведе-

ний различных видов искусства и явлений реальной жизни. Комплекс искусств выступает 

средством формирования у детей представлений о художественном образе, который влия-

ет на их эмоциональное состояние. 

Рисование для ребёнка – это игра и забава, т.е. деятельность, близкая от природы, а 

значит, обучение рисованию – природосообразная деятельность для дошкольников. 

Кроме того, изобразительная деятельность – это проблемная деятельность для 

ребёнка: с самого начала ему предстоит выбор, так как в основе любого изображения 

или поделки лежит проблема, для решения которой требуется исследовательский поиск: 

как рассказать в рисунке всё, что хочу? Что нарисовать? Чем рисовать? Как изобразить, 

чтобы было похоже? Как показать движение? Как передать свои эмоции? 

Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышле-

ния. «В семье изобразительных искусств, – отмечал скульптор И.Л. Гинзбург, – лепка иг-

рает ту же роль, как и арифметика в математических науках». Помимо эстетического 
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наслаждения от пластичности используемых в лепке материалов (глина, пластилин, солё-

ное тесто), ребёнок получает удовольствие и от результатов своей деятельности. В значи-

тельно большей мере, чем рисование и аппликация, лепка развивает и совершенствует 

чувство осязания обеих рук, которое позволяет впоследствии более точно создавать заду-

манные формы. В процессе лепки при правильно организованном обучении различным 

приёмам и техникам совершенствуется способность к поиску нового, так как у ребёнка 

есть возможность многократно переделать форму, исправить неудачные фрагменты с по-

мощью пальцев или специальных инструментов. Такая возможность отсутствует в рисун-

ке или аппликации. Специфической особенностью лепки является её тесная связь с игрой: 

объёмные фигурки, вылепленные детьми, стимулируют к их использованию в игре. Дети 

начинают играть со своими изделиями сразу же в процессе занятия. Эта возрастная осо-

бенность позволяет связать с игрой темы занятий. Организация занятий в форме игры 

углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 

сверстниками. Необходимо помнить, что в лепке ребёнку легче создавать образ, чем в ри-

сунке, поэтому изображение многих предметов правильнее начинать с пластического ре-

шения, а уже потом переходить к его графическому изображению на бумаге. Содержание 

детской лепки тоже своеобразно: дети лепят почти все окружающие их предметы, в отли-

чие от скульптора, пытающегося передать пластичность движения человека и других жи-

вых существ. Объясняется это просто – дети не видят смысла в изображении предмета в 

пластике, они ещё не чувствуют красоты пластических форм. Часто для них во время леп-

ки существует одна цель: создать предмет, с которым можно играть. Таким образом, леп-

ка позволяет развивать в детях не только творчество, художественный вкус, но и умствен-

ную активность, и многие другие качества, без которых невозможно формирование основ 

активной личности. 

Аппликация позволяет ребёнку отразить в художественных образах свои впечатле-

ния об окружающем, выразить своё отношение к нему – это наиболее простой и доступный 

способ создания художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа 

самого изображения. Эта особенность даёт возможность широко использовать аппликацию 

не только в оформительских целях, но и в создании картин, орнаментов и т.д. На занятиях 

аппликацией особое внимание нужно уделить обследованию предметов, предлагаемых для 

изображения. Дети не могут самостоятельно овладеть процессом восприятия. Первоначаль-

ное восприятие происходит с помощью органов зрения (форма, строение, цвет). Для уточ-

нения других свойств предметов может применяться тактильное восприятие. Педагог орга-

низует процесс обследования предмета, заключающийся в последовательном выделении 

различных его свойств, которые должны усвоить дети, чтобы затем успешно их изобразить. 

Специфика аппликации даёт детям возможность активнее усваивать знания о цвете, строе-

нии предметов, их величине, о плоскостной форме и композиции. В аппликации есть воз-

можность передвигать вырезанные формы, сравнивать, накладывая одну форму на другую. 

Аппликация может быть предметной, состоящей из отдельных изображений; сю-

жетной, отображающей совокупность действий и событий; декоративной, включающей 

орнаменты, узоры, которые можно применять для украшения. Все используемые методы и 

приёмы обучения аппликации на занятиях сочетаются, взаимодействуют, обеспечивая 

лучшее понимание и усвоение материала, развитие детского изобразительного творчества. 

Систематическое обучение детей разнообразным способам аппликации из различных ма-

териалов создает основу для творческого выражения дошкольника в самостоятельной дея-

тельности: он может выбрать содержание аппликации (декоративный узор, предмет, сю-

жет, материал – один или несколько в сочетании) и использовать разную технику, под-

ходящую для более выразительного исполнения задуманного. 

Целью музыкальной деятельности в ДОО является развитие, музыкальности детей, 

т.е. способности эмоционально воспринимать музыку, что немаловажно для становления 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Помимо решения задач музыкально-эстетического развития работа в этом направ-
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лении способствует развитию зрительного, слухового, двигательного анализаторов и их 

координации, способности ориентироваться в звуковом пространстве окружающего мира, 

включая тонкую дифференциацию звуков речи и эмоциональных состояний собеседника; 

побуждает ребёнка осваивать новые сложные действия, получать новые знания, фантази-

ровать, быть внимательным и усидчивым, т.е. способным к волевой саморегуляции. 

При реализации процесса музыкально-эстетического развития необходимо учи-

тывать возрастные особенности проявления музыкальности как комплекса музыкаль-

ных способностей и способностей к различным видам музыкальной деятельности в 

дошкольном детстве. 

В музыкальной деятельности можно условно выделить подвиды: 

– восприятие (слушание) музыки; 
– воспроизведение  музыки  (пение,  песенное  творчество,  игра  на музыкальных 

инструментах, творческое инструментальное музицирование); 
– музыкально-ритмические движения; 
– танцевально-игровое творчество. 
Дети уже в раннем детстве различают общее настроение, характер музыки, вос-

принимают её эмоциональное содержание. К трём годам ребёнок способен связывать 

свои движения с общим характером музыкального произведения, подпевать взрослому 

или инструменту. 
Самообслуживание – труд, связанный с удовлетворением органических и соци-

альных потребностей ребёнка, с поддержанием личной гигиены, с процессами одевания и 

раздевания, едой. В раннем детстве малыши осваивают операционно-техническую сторо-

ну, а в дошкольном возрасте происходит освоение норм, связанных с поведением в быту. 

Элементарный бытовой труд – деятельность ребёнка, направленная на преобразо-

вание окружающего мира, создание общественно полезного продукта. Любой труд пред-

полагает существование мотивов общественного характера: то, что делает ребёнок, при-

носит пользу окружающим. В дошкольном возрасте мы не можем ожидать действительно 

значимого вклада в труд взрослых, но этот вид деятельности вносит неоценимый вклад в 

психическое развитие ребёнка. Как правило, для осуществления трудовой деятельности 

необходимы специальные орудия труда (лопата, веник, лейка и т.д.). 

 В период раннего и дошкольного детства происходит освоение основных орудий 

труда. Дети учатся преодолевать трудности для достижения результата и прилагают воле-

вые усилия, чтобы не бросить дело, не доведя его до конца, т.е. именно дошкольный 

возраст сенситивен для освоения трудовых навыков и самообслуживания. С ростом про-

извольности, интереса к окружающей действительности и миру взрослых ребёнок всё 

больше тянется к тому, чтобы быть, как взрослый, делать и поступать, как он. 

Поэтому  усвоение  основных  навыков  проходит  попутно  в  процессе ежеднев-

ных дел. Для взрослого важно поддерживать инициативу ребёнка, позволять делать са-

мостоятельно то, что он может сделать, и помогать там, где ребёнок сам не справляется. 

Современные дети сильно отличаются от своих сверстников конца 80–90-х годов 

ХХ века. Они становятся всё менее самостоятельными, позже начинают самостоятельно 

одеваться, а про завязывание шнурков многие ничего не знают до самой школы. Это свя-

зано с тем, что в нашу жизнь активно входит помогающая техника и более удобная и про-

стая одежда. Родители всё успевают делать быстрее и лучше ребёнка, и объективная 

необходимость в помощи и самостоятельности детей постепенно отпадает. Но нашим де-

тям придётся взрослеть и делать всю домашнюю работу, обслуживать себя. А когда же 

учиться, если не с раннего детства, когда всё в ребёнке готово к восприятию нового? 

Кроме того, самообслуживание и элементарный труд приучают ребёнка  к  аккуратно-

сти,  ответственности,  внимательности  к  своему внешнему виду, к терпению в выпол-

нении малоприятной или неинтересной работы и формируют готовность помогать дру-

гим. Эти качества очень важны для полноценного развития личности человека. Излиш-

няя опека родителей вызывает у ребёнка сомнения в своих силах и возможностях, что в 
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дальнейшем приводит к формированию у него нерешительности, неуверенности. 
Физическое  развитие  представляет  собой  процесс  формирования и изменения на 

протяжении жизни индивидуальных естественных свойств организма ребёнка и основан-

ных на них психофизических качеств. Основу индивидуального развития ребёнка и его 

жизнеобеспечения составляет двигательная активность. 

Под двигательной активностью понимается сумма естественных и специально 

организованных движений ребёнка, обеспечивающая его успешное физическое и психи-

ческое развитие. Потребность в движении является одной из важнейших биологических 

потребностей человека. Именно двигательная активность является главной движущей си-

лой и условием развития. Будучи основой жизнеобеспечения детского организма, двига-

тельная активность оказывает влияние на развитие нервно-психической сферы и функци-

ональных возможностей ребёнка. Однако эти взаимосвязи не всегда очевидны для воспи-

тателей и родителей. А между тем существует прямая зависимость между уровнем физи-

ческого развития ребёнка и развитием его психических функций, так как двигательная ак-

тивность стимулирует перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы. В 

наибольшей степени  эта  взаимосвязь проявляется в раннем детстве и дошкольном 

возрасте. Физиологические исследования подтверждают: многие функции центральной 

нервной системы зависят от активности мышц. 

И.М. Сеченов по этому поводу писал, что «всё бесконечное разнообразие внешних 

проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – 

мышечному движению». При этом следует понимать, что двигательная активность рас-

сматривается как спонтанная, нецеленаправленная и произвольно нерегулируемая спо-

собность к осуществлению движений. Двигательная активность ребёнка является основой 

для организации различных форм двигательной деятельности в образовательном процессе 

ДО. 

Исходя из основных подходов к пониманию психической активности, деятельности 

и их субъектов (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.Д. Небылицын, С.Л. Рубинштейн, К.А. 

Абульханова-Славская и др.), под двигательной деятельностью мы будем понимать та-

кую активность, для которой характерны целесообразность, осознанность и произволь-

ность движений, совершаемых человеком в качестве двигательных  актов (операций) для 

решения вполне определённых задач. 

Таким образом, мы рассматриваем двигательную деятельность как высшую форму 

развития двигательной активности, когда ребёнок из субъекта спонтанной активности, 

обусловленной органическими потребностями, превращается в субъекта деятельности, 

целенаправленно реализующего свою активность в форме двигательных актов и движе-

ний, обеспечивающих операциональную сторону спортивной, игровой и иной деятельно-

сти. Двигательная деятельность человека является основной формой его поведения во 

внешней среде. 

Роль двигательной активности в развитии дошкольников очевидна. А между тем 

современные научные исследования в этой области свидетельствуют о том, что существу-

ющий в дошкольных образовательных организациях двигательный режим позволяет реали-

зовать потребность ребёнка в движении только на 55–60% (Т.В. Волосникова, Л.Н. Воло-

шина, М.А. Рунова). Такая ситуация складывается вследствие подмены в системе дошколь-

ного образования развивающих и оздоровительных тенденций информационными. Если к 

этому прибавить ещё и малоподвижный образ жизни, увлечённость всевозможными гадже-

тами, то проблема принимает угрожающий характер. А между тем её решение очевидно: 

необходимо организовать образовательный процесс так, чтобы реализовать в полном объёме 

потребность дошкольников в движении. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах дет-

ской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, обозна-
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ченных во ФГОС ДО. 

 Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, указы-

вающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному выбору, 

волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к творче-

ской (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретён-

ных способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным воплощением своих 

замыслов в конкретных продуктах). 

По классификации Н.А. Коротковой и П.Г. Нежнова выделяют творческую иници-

ативу (в сюжетной игре), инициативу как целеполагание и волевое усилие (в продуктив-

ной деятельности), коммуникативную инициативу (в совместной деятельности), познава-

тельную инициативу как любознательность (в познавательно-исследовательской деятель-

ности). 

 

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности дошколь-

ников являются: 

– неавторитарное общение взрослого с ребёнком; 
– принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 
– обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при со-

здании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.; 
– аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для не-

го, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого (зона бли-

жайшего развития), к заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко выполнимым на 

основе имеющихся у него знаний и умений (зона актуального развития).  

Следующим этапом становится выполнение заданий, требующих самостоятель-

ности мышления, свободного манипулирования имеющимися в запасе знаниями и уме-

ниями, так называемых продуктивных заданий. 
– поддержка детского интереса к окружающему миру, поощрение желания ребёнка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

–создание ситуаций, способствующих активизации личного опыта ребёнка в дея-

тельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов дея-

тельности; 

– поощрение проявлений детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-

бёнка в ДОО, использование приёмов поддержки, одобрения, похвалы; 

– создание условий для развития произвольности в деятельности, использование 

игр и упражнений, направленных на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

– поощрение и поддержка желания детей получить результат деятельности, (обра-

щать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребён-

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

конца, какие приёмы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата); 

–поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями обучающихся 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении об-

щих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в соуправле-

нии, на основе позиции детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании 
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детей.  

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаим-

ного уважения и доверия.  

Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных отношений 

с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического про-

цесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического про-

цесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-

ском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспи-

тании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педа-

гогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семей-

ной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного за-

проса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих 

задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на ос-

нове позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

 Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад - это территория совместного семейного  

творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, ра-

боты родительского Совета; 
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях. 

Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  понимает-

ся  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  

отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

родителей 

Изучение своеобразия семей, особенно-

стей семейного воспитания, педагогиче-

ских проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовлетворён-

ности родителей деятельностью ДОУ.  

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в педагогиче-

ском процессе детского сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей. 

Беседы с родителями. 

Беседы с детьми о семье. 

Наблюдение за общением 

родителей и детей. 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

Оказание помощи родителям в понима-

нии своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных тради-

ций. 

Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями. 

Психолого-педагогические 

тренинги. 

Экскурсии по детскому са-

ду (для вновь поступивших 

детей).Дни открытых две-

рей. Показ открытых заня-

тий. Родительские мастер- 

классы. Проведение сов-

местных детско - родитель-

ских мероприятий, конкур-

сов. 

 

Педагогическое 

образование ро-

дителей 

Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психоло-

гии. 

Удовлетворение 

образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам педаго-

гического мониторинга). 

Консультации. Дискуссии. 

Информация на сайте ДОУ. 

Круглые столы. 

Родительские собрания. 

Вечера вопросов и ответов. 

Семинары. 

Показ и обсуждение видео-

материалов. 

Решение проблемных педа-

гогических ситуаций. 

Выпуск газет, информаци-

онных листов, плакатов для 

родителей. 

Совместная дея-

тельность педа-

гогов и родите-

лей 

Развитие совместного общения взрос-

лых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя, как 

Проведение совместных 

праздников и посиделок. 

Заседания семейного клуба. 

Оформление совместных с 
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непосредственного участника образова-

тельного процесса. 

детьми выставок. Совмест-

ные проекты Семейные 

конкурсы. Совместные со-

циально значимые акции 

Совместная трудовая дея-

тельность. 

Работа образовательного учреждения с семьями направлена: 

 на ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно - образователь-
ного процесса;  

 психолого – педагогическое просвещение родителей;  

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  
 помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого 

- педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

• информационный сайт ДОУ; 

• аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следую-

щих формах (документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других вос-

питательно - образовательных мероприятий; учебные видеофильмы). 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

-на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

-при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

-при общении по телефону; 

 

Заместитель заведующего 

- Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

- Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, нрав-

ственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по 

подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в 

домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

Педагог-психолог 

- Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

- Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе. 

- Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

Учитель-логопед  

- Проводит диагностику речевого развития детей. 

- Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 

нарушений у детей. 

Учитель - дефектолог 

- Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

- Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам задержки психического развития, подготовки детей к обучению в школе. 
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Основные формы взаимодействия с семьёй 

 

Знакомство с 

семьёй 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного  

процесса 

Образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

Встречи-

знакомства, 

посещение 

семей, анкети-

рование 

 

Дни открытых дверей, 

индивидуальные и груп-

повые консультации, ро-

дительские собрания, 

оформление информаци-

онных стендов, организа-

ция выставок детского 

творчества, приглашение 

родителей на детские 

концерты, праздники и 

спектакли, создание памя-

ток, выпуск газет.  

Организация «Се-

мейной гостиной» 

(лекции, семинары, 

семинары-

практикумы), про-

ведение мастер-

классов, тренингов, 

создание библиоте-

ки. 

Привлечение родите-

лей к организации 

театральных постано-

вок, гостиных, кон-

цертов, прогулок, 

экскурсий, к участию 

в детской исследова-

тельской и проектной 

деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников 

по образовательным областям 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникаю-
щими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осозна-
вать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопас-
ных условий пребывания детей на улице.  

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания  детей 
дома.  

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиден-
ной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходи-

мости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости зво-

нить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуа-

ции, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя-
щенной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 
в детском саду. 
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 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспи-
тателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ре-

бенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечи-
вающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 
в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.  

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарожде-
нию новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе про-

ектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством вы-
ставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду.  

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми тру-
довой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодей-

ствия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за резуль-

таты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя-
щенной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озе-
ленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ре-
бенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, обще-
нию со взрослыми и сверстниками.  

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

 Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблю-
дений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литерату-

ры, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
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 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечат-
лений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, так-

тильные и др.).  

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты вы-
ходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению по-

знавательной активности.  

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 
всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

 Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сфе-
ры ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ре-
бенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоцио-

нальные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром 

и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открываю-
щего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникатив-

ные тренинги и другие формы взаимодействия.  

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спор-

ную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семей-

ных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом раз-
вития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литерату-
рой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовле-

чения его в игровую деятельность, рисование.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и виктори-
ны, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской биб-

лиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддержи-

вать контакты семьи с детской библиотекой. 
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 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформле-
ния альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям акту-
альность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, ран-

него развития творческих способностей детей.  

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений до-
полнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного твор-

чества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экс-

курсиям и прогулкам.  

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; по-

казывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выста-
вочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка.  

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влия-
ние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на разви-

тие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, кон-

церты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

 Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и ком-
позиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты вы-
ходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи. 

 музыкальных инструментов и пр. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребен-
ка (спокойное общение, питание, закаливание, движения), необходимость создания в се-

мье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.   

 Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
ребенка. 
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя-
щенной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дет-
ском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 
оздоровление дошкольников.  

 Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детско-

го сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью 

в их реализации. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отноше-
ния к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стиму-

лирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лы-

жи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мя-

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

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликацион-

ных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в реше-

нии данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физиче-
ской культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.).  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздни-
ках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

2.6 Коррекционно – развивающая работа в ДОО 

2.6.1.  Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ детский сад №15 г. Ельца (далее – 

КРР) направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий 

детей, включая детей с особыми образовательными потребностями (в том числе детей с 

OB3 и детей-инвалидов); оказание им квалифицированной помощи в освоении Програм-

мы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

KPP объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение инди-

видуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, а также мониторинг ди-

намики их развития.  

KPP в ДОО осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учите-

ля- логопеды.  

Программа коррекционно-развивающей работы МАДОУ детский сад №15 г. Ельца 

включает: 

1) план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

2) рабочие  программы KPP с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные стартовые условия для освоения Программы;  
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3) методический инструментарий для реализации диагностических, коррекци-

онно-развивающих и просветительских задач программы KPP. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с 

трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помо-

щи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии или психолого- педагогического консилиума обра-

зовательной организации (далее — ППк); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольно-

го возраста; 

 содействие поиску и отбору одарённых обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сфе-

ры; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сни-

жению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

KPP организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); па основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППк. 

KPP в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекцион-

но-развивающих занятий.  

Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их коли-

честве, форме организации, методов и технологий реализации определяется МАДОУ дет-

ский сад №15 г. Ельца, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опре-

деляется с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ППК. 

С целью оказания адресной помощи в МАДОУ детский сад №15 г. Ельца разраба-

тываются программы психолого-педагогического сопровождения для следующих целевых 

групп обучающихся: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

- с OB3 и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдени-

ем, в том числе часто болеющие дети);  

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

- одарённые обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признан-

ные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнад-

зорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факто-

ров риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или 
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крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 KPP с обучающимися целевых групп в МАДОУ детский сад №15 г. Ельца 

осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятель-

ности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в фор-

ме коррекционно- развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

KPP строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, ком-

муникативной, регулятивной сферах) и предусматривает индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения. 

 

2.6.2 Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне ДОО 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ детский сад №15 г. Ельца строится 

по четырём направлениям: проведение диагностических мероприятий, коррекционно-

развивающие мероприятия, консультативная работа, информационно-просветительские 

мероприятия. 

 

1) Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом со-

провождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклоне-

ний в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

 определение актуального уровня и зоны ближайшего развития ребёнка с OB3, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологи-

ческой группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстника-

ми и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных по-

требностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одарённости; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренно-

сти; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- педаго-

гических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- психо-

логической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы 

имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающие мероприятия включают: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих про-

грамм (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особы-

ми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и группо-
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вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений по-

ведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологи-

ческую коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интел-

лекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одарённости; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с со-

хранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психо-

травмирующих обстоятельствах при условии информирования органов социальной защи-

ты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (закон-

ных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

3) Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспи-

тания и приемов KPP с ребёнком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

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

участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного 

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

ных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся, в том числе с OB3, трудностями в обучении и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических осо-

бенностей различных категорий обучающихся, в том числе с OB3, трудностями в обуче-

нии и социализации. 

 

Особенности содержания коррекционно-развивающей работы 

с различными целевыми группами обучающихся 

 

1) Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с OB3 и 

детьми-инвалидами, согласно нозологическим группам, осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования.  

Kоррекционно-развивающая работа с обучающимися с OB3 и детьми-инвалидами 

предусматривает предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию наруше-

ний психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специ-
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альной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции. 

2)    KPP с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе ча-

сто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Таким детям свойственна быст-

рая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его 

обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимо-

действия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная 

зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление 

постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблю-

дением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны 

изменения в отношения ведущего вида деятельности — сюжетно-ролевой игры, что ока-

зывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В 

итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми этой целевой группы включает: 

-  развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных 

процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками. 

Включение чacтo болеющих детей в программу KPP, определение индивидуально-

го маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППK по результатам психологической и педа-

гогической диагностики. 

3) Коррекционно-развивающая работа с одарёнными детьми включает: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установ-

ление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и разви-

тия одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей про-

явление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержку индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных спо-

собностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

- организацию предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятной для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение одарённого ребёнка в программу KPP, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключе-

ния ППK по результатам психологической и педагогической диагностики. 

4) KPP с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испытывающими 

трудности с пониманием русского языка предполагает: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попада-

ния в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан органи-

зуется с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы осу-

ществляется в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выра-

женных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его 

включение в программу KPP может быть осуществлено на основе заключения ППK по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных предста-

вителей) ребёнка. 

5) К целевой группе могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с психоло-

гическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раз-

дражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, 

обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произ-

вольности внимания). 

KPP с обучающимися этой группы включает: 

- развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие ре-

флексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу KPP, определение индивиду-

ального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППк по результатам психологической диагностики или по обоснованному за-

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

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

В таблице представлена система психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния ребёнка с ОВЗ в МАДОУ детский сад №15 г. Ельца. 

Содержание 

деятельности 

участников 

комплексно-

го сопровож-

дения 

Основные направления психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

базовая и ди-

намическая ди-

агностика 

организационно-

методическое обеспечение 

образовательного и коррек-

ционного процесса 

взаимодействие с 

родителями 

Администра-

ция (заведу-

ющий, заме-

ститель заве-

дующего( ме-

тодист) обра-

зовательной 

организации 

Обеспечение 

условий прове-

дения комплекс-

ной диагности-

ки. Организация 

разработки и 

оснащения диа-

гностических 

программ в со-

ответствии с 

ФГОС ДО и 

ФАОП ДО, кон-

троль за их реа-

лизацией. 

Организация комплексного 

подхода в коррекции проблем 

развития детей. Создание 

условий для проведения кор-

рекционно-развивающей рабо-

ты. Организация разработки 

содержания образования в со-

ответствии с ФГОС ДО и 

ФАОП ДО. Контроль за реа-

лизацией коррекционной 

направленности образователь-

ного процесса. Контроль за 

соблюдением законодатель-

ства о защите персональных 

данных воспитанников. 

Организация и кон-

троль за соблюдени-

ем нормативно- ре-

гламентированных 

отношений ДОО и 

семей воспитанни-

ков с учётом соблю-

дения прав детей с 

ОВЗ. 

Организация взаи-

модействия с роди-

телями всех участ-

ников коррекцион-

но-развивающей ра-

боты. 

Воспитатель Педагогическая 

диагностика. 

Участие в корректировке об-

разовательной программы де-

Развитие доброже-

лательных отноше-
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Мониторинг ин-

дивидуального 

развития детей. 

тей с ОВЗ. Реализация образо-

вательной деятельности в со-

ответствии с индивидуальны-

ми образовательными марш-

рутами детей с ОВЗ. 

Организация коррекционно-

развивающей среды с учётом 

рекомендаций других участ-

ников комплексного сопро-

вождения. Развитие доброже-

лательных отношений, взаи-

мопомощи и поддержки. 

ний всех родителей 

к детям с ОВЗ. Ор-

ганизация детско-

родительских меро-

приятий, направ-

ленных на улучше-

ние взаимопонима-

ния родителей детей 

с ОВЗ и без ОВЗ. 

Педагог-

дефектолог 

Педагогическая 

диагностика. 

Определение 

уровня развития 

познавательных 

процессов и 

структуры пси-

хического разви-

тия. 

Разработка и уточнение инди-

видуальных образовательных 

маршрутов совместно с воспи-

тателем и логопедом. Кон-

сультирование по вопросам 

специальной педагогики, обу-

чение некоторым приёмам 

коррекции, доступным при 

реализации общеразвивающих 

программ. Подбор оптималь-

ных методов коррекции и 

компенсации проблем в разви-

тии. Разработка коррекцион-

ных программ на основе ин-

дивидуальной диагностики. 

Проведение коррекционных 

занятий. Консультирование 

администрации ДОО по во-

просам материально-

технического и методического 

оснащения коррекционно- об-

разовательного процесса. 

Ознакомление роди-

телей со специфи-

кой развития детей с 

ОВЗ с позиций уче-

ния Л.С. Выготского 

о соотношении об-

щего, особенного и 

специфического в 

структуре психики. 

Ознакомление роди-

телей с идеями ин-

клюзивного образо-

вания как элемента 

демократизации об-

щества и индивиду-

ализации образова-

ния. 

Консультирование 

родителей детей с 

ОВЗ по вопросам 

семейного воспита-

ния и организации 

коррекционно-

развивающей среды, 

установления пози-

тивных взаимоот-

ношений с родите-

лями других детей. 

Логопед  Логопедическая 

диагностика. 

Выявление 

нарушений раз-

вития речи, 

определение их 

характера и ме-

ста в структуре 

нарушения пси-

хического разви-

тия. 

Разработка и уточнение инди-

видуальных образовательных 

маршрутов совместно с воспи-

тателем и дефектологом. Кон-

сультирование по вопросам 

логопедии, обучение некото-

рым приёмам коррекции раз-

вития речи. Разработка про-

грамм на основе индивиду-

альной диагностики. Проведе-

ние логопедических занятий. 

Консультирование админи-

Консультирование 

родителей по вопро-

сам профилактики 

отклонений в разви-

тии речи детей, их 

подготовке к усвое-

нию грамоты. Кон-

сультирование ро-

дителей детей с 

нарушениями речи 

по вопросам семей-

ного воспитания и 
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страции ДОО по вопросам ма-

териально-технического и ме-

тодического оснащения кор-

рекционно - образовательного 

процесса. 

организации кор-

рекционно-

развивающей среды. 

Педагог-

психолог 

Психологиче-

ская диагности-

ка. Определение 

варианта дизон-

тогенеза, состо-

яния эмоцио-

нально-волевой 

сферы ребёнка. 

Выявление про-

блем межлич-

ностных отно-

шений. 

Консультирование, психокор-

рекция. Разработка рекомен-

даций другим специалистам 

по организации работы с ре-

бёнком с учётом данных пси-

ходиагностики 

Беседы с родителя-

ми об особенностях 

психического разви-

тия ребёнка, кон-

сультации по вопро-

сам нормализации 

эмоционально-

волевой сферы ре-

бёнка и его межлич-

ностных отношений. 

Инструктор 

по физиче-

ской культуре 

Диагностика 

развития физи-

ческих качеств, 

координацион-

ных способно-

стей и сформи-

рованности дви-

гательных уме-

ний. 

Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности 

по согласованию с медицин-

скими работниками, обеспече-

ние развивающей, но доступ-

ной для ребёнка физической 

нагрузки. 

Оказание помощи 

родителям в органи-

зации эффективного 

процесса физиче-

ского воспитания 

ребёнка в семье. 

Музыкальный  

руководитель 

Диагностика му-

зыкальных твор-

ческих способ-

ностей. 

Реализация используемых 

программ музыкального вос-

питания с элементами музы-

кальной, танцевальной, теат-

ральной терапии с учётом ре-

комендаций психолога и пред-

ставлением для анализа про-

дуктов детского творчества. 

Оказание помощи 

родителям в разви-

тии музыкально-

творческих способ-

ностей детей в се-

мье. 

Средний ме-

дицинский 

персонал (ме-

дицинская 

сестра)* 

Помощь врачу в 

организации ме-

дицинской диа-

гностики 

Обеспечение повседневного 

санитарно- гигиенического 

режима с учётом медицинских 

диагнозов детей, контроль за 

соматическим и психическим 

состоянием детей, проведение 

лечебных и оздоровительных 

процедур. 

Информирование о 

проведении лечеб-

ных и оздорови-

тельных процедур. 

*не находится в штате ДОО 

 

2.7. Рабочая Программа воспитания 

2.7.1. Пояснительная записка 

 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 социо-
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культурных, 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 стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

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

сийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укреп-

ляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в ду-

ховном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным цен-

ностям российского общества — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над мате-

риальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос-

сии’’. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании вос-

питательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры:  МАОУ СШ № 12 г. Ельца; Театр «Бе-

нефис»;  Детский парк им. Б.Г. Лесюка; ГИБДД; Городская библиотека, филиал № 10; 

Администрация Городского округа город Елец; краеведческий музей; структурное под-

разделение ДТ «Кванториум»;  пожарная часть.  

 

2.7.2 Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо-

культурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традици-

онными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проекти-

рования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
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Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействие формированию у ре-

бёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности — Родина и природа лежат в основе патриотического направления вос-

питания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нрав-

ственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотиз-

ма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предпола-

гает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к 

труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каж-

додневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности 

и аккуратности, а в дальнейшем — на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Ценности — жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общно-

сти, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания — формирование ценностного отноше-

ния детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык 

с другими людьми. 

Ценности — семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Форми-

рование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозмож-

но без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 

социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем пове-

дении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чув-

ство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представле-
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ния о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накопле-

нием нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности позна-

ния. 

Ценность — познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум-

ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познаватель-

ное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном един-

стве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное раз-

витие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление це-

лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания — формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности — жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания — формирование ценностного отношения детей к тру-

ду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность — труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-

дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Са-

мостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответ-

ственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению у ре-

бёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности — культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспи-

тания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 
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Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осу-

ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосер-

дие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хо-

рошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Испытывающий чувство удовольствия в слу-

чае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявля-

ющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный,  активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепле-

ния здоровья — физическая культура, зака-

ливание, утренняя гимнастика, личная гигие-

на, безопасное поведение и другое; стремя-

щийся к сбережению и укреплению соб-

ственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упраж-

нениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к резуль-

тативности, самостоятельности, ответствен-

ности в самообслуживании, в быту, в игровой 

и других видах деятельности (конструирова-

ние, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красо- Проявляющий эмоциональную отзывчивость 
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та на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности (изоб-

разительной, декоративно- оформительской, 

музыкальной, словесно- речевой, театрализо-

ванной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испы-

тывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно- нрав-

ственное 

Жизнь, милосер-

дие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традицион-

ные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные от-

рицательные и положительные человеческие                                                              

качества, иногда прибегая к помощи взросло-

го в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Проявляющий ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, спо-

собный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом.  

Проявляющий активность, самостоятель-

ность, инициативу в познавательной, игро-

вой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

— занятия физической культурой, закалива-

ние, утренняя гимнастика, соблюдение лич-

ной гигиены и безопасного поведения и дру-

гое; стремящийся к сбережению и укрепле-

нию собственного здоровья и здоровья окру-

жающих.  

Проявляющий интерес к физическим упраж-
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нениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигатель-

ной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в об-

ществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельно-

сти. 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искус-

стве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2.7.3 Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.7.3.1 Уклад образовательной организации 

Программа определяет содержание и организацию воспитания детей дошкольного 

возраста в МАДОУ детский сад №15 г. Ельца, с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей воспитанников и запросов роди-

тельской общественности.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию воспитательного процесса на ступени дошкольного образования (объем, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и националь-

ные ценности российского общества: ценности Родины и природы, ценности человека, 

семьи, дружбы, сотрудничества, ценность знания, здоровья, труда, ценности культуры и 

красоты. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, в ДОО выделены основные 

направления воспитательной работы, а именно: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направ-

ления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направ-

ления воспитания. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельности по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых цен-

ностей в целостном воспитательно-образовательном процессе. 

С учетом особенности современной социокультурной среды, в которой воспитыва-

ется ребенок, основополагающим является создание эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений и только при таком подходе возможно воспитать 
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гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности до-

школьного детства, содействие развитию различных форм активности ребенка, направ-

ленная на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих цен-

ностей, а также способностей и компетенций, способствующих обогащению (амплифика-

цию) детского развития и позитивной социализации в поликультурном современном об-

ществе. 

Программа направлена на создание условий воспитания ребенка, открывающих 

возможности для его личностного духовно-нравственного развития, приобщение к рос-

сийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе, для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка. В процессе реализации программы воспитания Ребенок должен получить право 

стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в 

свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства 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 отно-

шения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, со-

действие, 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 воспи-

тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных инте-

ресов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость сов-

местной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценно-

стям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при ко-

тором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культур-

но-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие сре-

ды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Обязательными условиями решения задач является реализация индивидуального 

подхода и следующих принципов: 

 приоритета комплексного развития личности ребенка дошкольного возраста 

средствами здоровьесбережения; охраны и ценности здоровья и воспитания безопасности 

жизнедеятельности; познавательного и творческого развития ребенка. 

 принцип вариативности - формирование умения осуществлять собствен-

ный выбор и систематическое предоставление детям возможности выбора; 

 принцип психологической комфортности - создание предметно простран-
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ственной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего 

процесса; 

 последовательности - логическое построение процесса обучения от про-

стого к сложному, от известного к неизвестному; 

 принцип индивидуализации - учет желаний и интересов личности ребенка; 

 принцип творчества - процесс обучения ориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие сре-

ды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формиро-

ванию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и от-

ношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотруд-

никами Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является ре-

флексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые не-

значительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку; 

-  в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не толь-

ко общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к дру-

гу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организа-

ции. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к пол-

ноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
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общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от ре-

шаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием пол-

ноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обще-

ственного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что ря-

дом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования об-

щим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также про-

странство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновоз-

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного обра-

зования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Об-

щая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми усло-

виями нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональ-

ные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обществен-

ности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Программа воспитания ДОУ учитывает традиции региона: Липецкая область имеет 

великое культурное и историческое наследие, она богата разнообразными традициями, 

обычаями, уникальными промыслами. На территории области сохранился и развивается 

ряд народных промыслов и ремесел: ручное кружевоплетение, художественная керамика, 

романовская игрушка, миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, 

художественная обработка дерева, изготовление лепных керамических игрушек с ручной 

росписью и др. Старинные города области поражают своей многовековой историей и кра-

сотой. Областной центр Липецк славится как город металлургов, летчиков, город масте-

ров, динамично развивающийся современный город. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуаль-



92 

 

ные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагога-

ми и другими сотрудниками ДОО).  

МАДОУ детский сад №15 г. Ельца расположен в жилом микрорайоне города, вдали 

от промышленной зоны. Вблизи расположены общеобразовательная школа №12, библио-

тека филиал №10, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического парт-

нёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

МАДОУ детский сад №15 г. Ельца – это новый детский сад, функционирует с де-

кабря 2016 года. Это современное, динамично развивающееся образовательное учрежде-

ние, которое идет в ногу со временем к современному и инновационному будущему.  

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспи-

тание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспи-

танников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других нацио-

нальных культур, представителями которых являются участники образовательного про-

цесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – про-

странство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой лич-

ностный потенциал.  

Климатические условия Черноземья имеют свои особенности: недостаточное коли-

чество солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в ре-

жим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упраж-

нения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года 

(при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воз-

духе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива де-

тей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными тради-

циями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются: - знакомство с 

народными играми;  

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литерату-

ре, декоративно-прикладному искусству и  

живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

ДОО функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 –часовым пре-

быванием детей (с 7:00 до 17.30 часов).  

Реализация Программы воспитания осуществляется в течение всего времени пре-

бывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
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ребенка.  

В учреждении функционирует 6 дошкольных групп, которые посещают дети (в том 

числе дети с ОВЗ) в возрасте от 2-х до 8 лет.  

 

Предметно-пространственная среда  (далее – ППС) отражает федераль-

ную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способ-

ствовать их принятию и раскрытию ребенком.  Среда включает знаки и символы государ-

ства, региона, города и организации, отражает региональные, этнографические, конфесси-

ональные и другие особенности социокультурных условий, в которой находится органи-

зация.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

сти. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперимен-

тирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость науч-

ного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает цен-

ности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, геро-

ев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отраже-

ны и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной органи-

зации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудования 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Игрушки, материалы и соответствуют возрастным задачам воспитания детей до-

школьного возраста. 

 

2.7.3.2 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 структурирован-

ность, и для нас это не только и не столько материальные объекты, а в первую очередь, 

окружающая среда и люди, которые являются носителями национальной культуры и вы-

ступают примером для подрастающего поколения. Внешний вид, речь, взаимоотношения, 

поступки и дела, все это имеет немаловажное значение для успешной закладки ценностей 

воспитания. 

Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятель-

ности, совместной организованной деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. 

В детском саду одним из главных инструментов является воспитатель, так как именно он 

находится в контакте с детьми целый день и является носителем культурных ценностей и 

наглядным примером. Это требует от взрослого большого педагогического такта, вы-

держки, доброты, человечности, искренности. Особенно важно: спокойная манера дер-

жаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие 
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настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно поговорить, другими 

словами создать благоприятную атмосферу с первых дней пребывания детей в детском 

саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных уме-

ний при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде протекает в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддержи-

вая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и 

в семье являются залогом комфортной воспитывающей среды, где главным носителем 

культуры является пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является предметно 

пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением федеральной, регио-

нальной и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, заклад-

ки воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, наполня-

ющих РППС детского сада. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОО, 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, са-

мостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педа-

гога. 

В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказы-

вают консультационную, психологическую, информационную и технологическую под-

держку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассмат-

риваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитатель-

ном отношении искусства, обеспечивающих развитие общечеловеческими и националь-

ными ценностными установками. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к исто-

рии и культуре своей Отчизны и своего родного края являются использование мини – вы-

ставок по определенным темам, мини –музея. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспита-

тельных задач. 

Информационное наполнение осуществляется посредством личного общения, а 

также информационные стенды, социальные сети, официальный сайт ДОУ. 

 

2.7.3.3 Общности образовательной организации. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений меж-

ду людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессио-

нальной деятельности. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию; 
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 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Деятельность профессиональных сообществ воспитателей МАДОУ детского сада 

№ 15 г. Ельца обеспечивает условия для профессиональной коммуникации педагогов раз-

ных категорий и уровней образования. В МАДОУ детском саду № 15 г. Ельца действуют: 

1. Педагогический Совет - как постоянно действующий коллегиальный орган управ-

ления ДОУ, объединяющий педагогических работников. Создан в целях развития и со-

вершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастер-

ства и творческого роста педагогических работников. 

2. Городское методическое объединение. Объединяет педагогов в профессиональное 

сообщество города (методические объединения учителей-логопедов, воспитателей, педа-

гогов-психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре) 

формирует общие направления развития муниципального дошкольного образования.  

3. Консультативная поддержка участников (психолого-педагогическая, методическая 

и др.), тесное взаимодействие с управлением образования, с учреждениями социума, 

обобщение опыта работы, выпуск педагогического продукта (методические рекоменда-

ции, конспекты занятий, разработка дидактических игр и т.д.) 

4. Информационно-сетевые профессиональные объединения (социальная сеть работ-

ников образования фестиваль педагогических идей «Открытый урок» и др.), создающие 

площадки для обмена передовым педагогическим опытом и актуальной информацией, 

связанной с профессиональной деятельность. Педагоги МАДОУ детского сада № 15 г. 

Ельца создают персональные страницы на сайте, участвуют в форуме, группах по интере-

сующим темам и направлениям профессиональной деятельности. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

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

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсужде-

ния воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в даль-

нейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

К профессионально-родительским сообществам в МАДОУ детском саду № 15 г. 

Ельца относятся: 

 родительские собрания; 

 родительские комитеты групп; 

 Совет родителей; 

 Наблюдательный совет. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребен-
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ку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от ре-

шаемых воспитательных задач. 

В МАДОУ детском саду № 15 г. Ельца существует событийная детско-взрослая 

общность. В ее рамках происходит соединение детской субкультуры с общечеловечески-

ми культурными особенностями взрослого мира. 

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

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым обра-

зовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспи-

тания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-

никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индиви-

дуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и под-

готовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с кален-

дарным планом воспитательной работы МАДОУ детского сада № 15 г. Ельца, группы, си-

туацией развития конкретного ребенка. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования об-

щим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также про-

странство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-

вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спеш-

ки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния: 

– 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. 

 

2.7.3.4 Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

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

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотруд-

ничество», «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 пред-

ставителям), 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, общи-

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личност-

ной позиции. 

– создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимо-

го поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

– поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

– напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

– формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам свое-

го труда и труда других людей. 

 

2) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:  

– воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

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

родной страны, к культурному наследию народов России; 

– воспитание уважения к людям — представителям разных народов России незави-

симо от их этнической принадлежности; 

– воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

– воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, род-

ной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предпо-

лагает: 

– 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, обратном языке). 

 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

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

– воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к раз-

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультур-

ного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с воз-

растными 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 окружающе-

му миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

– формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-обратного способов его освоения детьми; 

– создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что пред-

полагает: 

– формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

– становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин-

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладе-

нию гигиеническим нормам и правилами; 

– воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социо-

культурного окружения ДОО. 

Взаимодействие педагогов образовательной организации с родителями направлено 
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на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании ребенка, выработать единое и адекватное понимание про-

блем воспитания в современном обществе и оказать компетентное влияние на их коррек-

цию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его воспитание 

и развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с се-

мьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников включает сле-

дующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в 

семье, потребностей ребёнка и предпочтений родителей для согласования и определения 

единых воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-

ской культуры родителей в сфере воспитательных ценностей; вовлечение родителей в 

воспитательный процесс; создание социокультурной среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в соци-

альных сетях и др.); 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются: взаимопознание 

и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о воспита-

тельных ценностях в дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привле-

кать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием ин-

тервьюирования, бесед, анкетировании; 

 организация дней открытых дверей в детском саду и погружение в воспитательное про-
странство (атмосферу) сада (этическое, культурное, трудовое, патриотическое, оздорови-

тельное, дружеское, гуманное и т.д.); 

 разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки продуктивной дея-
тельности, творческих работ, совместных проектов, значимые события, театрализованные 

постановки, фестивали дружбы народов, и др. (напишите свое)), являющиеся характерным 

индикатором успехов и трудностей воспитывающих сторон; 

 информирование и повышение педагогической компетентности по средствам интернет-

ресурсов (детского сада, органов управления образованием), а также форумах родитель-

ской общественности; 

 повышение педагогической компетентности родителей: организация 

«материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание (медиатеки), электронного 

воспитательного ресурса сада; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию в детско – ро-

дительских клубах, к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семей-

ных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности. 
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Формы и содержание работы с родителями 

Направления Цель Содержание Сроки 

проведения 

Педагогический  

мониторинг 

-продолжать     изучение 

особенностей семейного 

воспитания, благополу-

чие детско-родительских 

отношений в разных се-

мьях, проблемы конкрет-

ных родителей в воспи-

тании детей; 

-знакомство с традиция-

ми семейного воспита-

ния; 

-изучение удовлетворен-

ность родителей совмест-

ной деятельностью с пе-

дагогом. 

- Анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», 

«Мы и наш ребенок», 

- беседы с родителями 

«Традиции семьи»; 

- диагностическая игра 

«Почта» 

- изучение особенностей 

внутрисемейных отношений 

и роль ребенка в семье; 

- анкетирование родителей 

«Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу 

«Какой  я родитель». 

В течение  

года 

Педагогическая 

поддержка 

- установить тесные вза-

имоотношения с каждым 

родителем, способство-

вать сплочению роди-

тельского коллектива 

группы, возникновению у 

них желания общаться, 

делиться проблемами, 

вместе с детьми прово-

дить 

свободное время. 

-совместное оформление 

групповых газет, папок – 

передвижек, фотоальбомов: 

«Что же такое семья?», 

«Выходной, выходной мы 

проводим всей семьей»; 

-знакомство родителей с 

приемами активизации дет-

ской любознательности, 

обогащения представлений 

об окружающем мире, раз-

вития речевых способностей 

в течение 

года 

Педагогическое 

образование  

родителей 

- формирование образо-

вательных запросов роди-

телей (что я хочу для раз-

вития своего ребенка и 

себя как родителя). Для 

удовлетворения образо-

вательных запросов педа-

гог использует разные 

формы: семинары, 

творческие мастерские, 

психолого-

педагогические тренинги; 

уместно создание клубов 

для родителей 

-папки – передвижки 

«Учимся общаться с ребен-

ком», «Вместе с папой», 

«Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми»; 

-устный журнал для родите-

лей «Традиции семьи: вчера, 

сегодня, завтра» - семейные 

игры, семейные вечера для 

маленьких с участием всех 

членов семьи, совместное 

чтение по вечерам любимых 

сказок и рассказов, сотвор-

чество детей и родителей; 

- встреча за круглым столом 

«А у нас в семье так», на 

которой  родители  обсуж-

дают, какие семейные тра-

диции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше 

приобщать к ним детей, 

делятся воспоминаниями о 

в течение 

года 
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том, какие семейные тради-

ции и ритуалы больше всего 

запомнились им из соб-

ственного детства 

Совместная  

деятельность  

педагогов 

 и родителей 

- способствовать разви-

тию 

доверительных отноше-

ний между родителями и 

детьми и воспитателями. 

- организация совместных 

праздников и развлечений: 

праздник осени, праздник 

Нового года, праздники для 

мам (8 Марта) и пап (День 

защитника Отечества) и др. 

в течение 

года 

 

2.7.3.5 События образовательной организации. 

 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, ин-

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл педагоги-

ческой работы на основе традиционных ценностей российского общества, в которые вой-

дут: 

проекты воспитательной направленности; 

праздники; 

общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

свободная игра; 

свободная деятельность детей. 

Они часто становятся традиционными и превращаются в традиции ДОО, 

группы или традиции в работе отдельного педагога. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Проекты воспитательной направленности 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в раз-

витии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проек-

та, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 

к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родите-

лей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, - создание сетевого интер-

нет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

Название проекта Содержание 

«Мы знаем! 

Мы помним! 

Мы гордимся!» 

Цель: Развитие патриотических качеств дошкольников через 

ознакомление с Российской армией.  

Задачи: Расширять представления детей о Российской Армии, 

о родах войск, о людях военных профессий, военной технике. 

Развивать интерес детей к истории родного Отечества, к ис-
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тории формирования и становления Российской армии. Спо-

собствовать развитию речи и активизации словаря дошколь-

ников. Развивать индивидуальные, творческие способности 

воспитанников посредством художественной деятельности. 

Развить познавательную активность воспитанников. Способ-

ствовать развитию активного сотворчества детей и их роди-

телей, делая упор на совместную деятельность дома, в дет-

скому саду. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, 

уважение к героям России и людям военных профессий, вете-

ранам войны. Воспитывать умение детей общаться и взаимо-

действовать со взрослыми и сверстниками. 

Воспитание нравственно 

патриотических чувств у 

детей дошкольного воз-

раста. 

Цель: Создание условий для становления основ патриотиче-

ского сознания детей на основе соответствующих дошколь-

ному возрасту видов деятельности.  

Задачи: Воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей 

семье, дому, детскому саду, улице, городу, посёлку; форми-

рование бережного отношения к природе и всему живому; 

воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским 

традициям и промыслам; формирование элементарных зна-

ний о правах человека; расширение представлений о России; 

знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

развитие чувств ответственности и гордости за достижения 

страны; формирование толерантности, чувств уважения к 

другим народам и их традициям. 

«Нравственно – патрио-

тическое воспитание де-

тей посредством приоб-

щения к истокам народ-

ной культуры» 

Цели: Познакомить обучающихся  с бытом и трудом народов 

России, Черноземья и нашей местности, с ремеслами и 

народным искусством, приобщению детей к истокам русской 

праздничной и традиционной культуры.  

Задачи: Проводить работу по нравственно – патриотическому 

воспитанию, по сохранению того исторического материала, 

всего того, что дошло до наших дней через многие десятиле-

тия. 

Проект "Никто не забыт, 

ничто не забыто" 

Цель: создать условия для ознакомления детей с героическим 

подвигом русского народа в Великой Отечественной войне 

;сформировать у детей знания о Великой Отечественной 

войне через различные виды деятельности . 

Задачи:  

• познакомить детей с событиями ВОВ  

• формировать элементарные знания о людях военных про-

фессий на основе ярких представлений, конкретных истори-

ческих фактов, доступных детям и вызывающих у них эмоци-

ональные переживания  

•формировать толерантность, уважение к защитникам Роди-

ны, чувство гордости за свой народ • обогащать и развивать 

словарный запас детей, познакомить с произведениями худо-

жественной литературы и музыки военных лет - проводить 

работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспи-

танию в семье  

• проводить обмен опытом по этой проблеме 

 • использовать все виды пропаганды и наглядной агитации 

по данной теме 

Проект по формированию Цель: Приобщение дошкольников к истории и культуре род-
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нравственно патриотиче-

ского воспитания у детей 

в старшей группе «Досто-

примечательности моего 

города Ельца» 

ного города.  

Задачи: 

•Дать представления об историческом и культурном своеоб-

разии г. Ельца 

•Уточнить понятия- достопримечательности  

•Учить различать и узнавать достопримечательности города  

•Развивать связную речь, обогащать и активизировать в речь 

детей; 

•Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть 

прекрасное, гордиться им. 

«Будем друзьями птиц» Цель: изучение образа жизни и поведения птиц зимой.  

Задачи:  

• изучить литературу о зимующих птицах; 
• провести тематическую образовательную деятельность; 
• организовать совместную деятельность с родителями по из-
готовлению кормушек;  

• объяснить ребятам, чем можно кормить пернатых;  
• призвать всех о помощи птицам.  
Практическая работа:  

-сделать кормушки для птиц;  

-следить за тем, чтобы в них постоянно был корм;  

-изготовление листовок с призывом о помощи птицам зимой.  

 

Праздники и знаменательные события 

 

Праздники и знаменательные события Дата 

Рождественские колядки 10 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Масленица 27 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Крымская весна 18 марта 

Весна-Красна 2 апреля 

День Здоровья 7 апреля 

День Космонавтики 12 апреля 

День Победы 9 мая 

До свидания, детский сад 30 мая 

День защиты детей 1 июня 

День России 12 июня 

День памяти и скорби 22 июня 

День семьи, любви и верности 8 июля 

День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 

День знаний 1 сентября 

День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

Праздник Осени последняя неделя 

октября 

День народного единства 4 ноября 

День матери в России Последнее воскресенье 

ноября 

День освобождения Ельца от фашистских захватчиков 9 декабря 

Новый год 31декабря 
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Виды отдыха:  Виды развлечений:  Виды праздников:  

спортивный отдых;  игры 

со снегом, песком и во-

дой;  прогулки; беседа со 

взрослым; игровая дея-

тельность; чтение книг; 

просмотр диафильмов 

мультфильмов и др.; 

·рассматривание иллю-

страций в книжном угол-

ке; прослушивание ска-

зок, песен, мелодий и др. 

концерты: тематические, му-

зыкально-литературные и др.; 

народные игры: потешки, за-

гадки, хороводы и др.; позна-

вательные вечера: КВН и вик-

торины; спортивные: игры, со-

ревнования, эстафеты, аттрак-

ционы и др.; театрализованные 

представления: кукольный те-

атр, инсценирование сказок, 

мюзиклы, оперы и др.;  забавы: 

шарады, пословицы, шутки, 

фокусы, поговорки и др.; про-

смотр видео- и телефильмов, 

слушание аудиозаписей. 

народные и фольклорные; 

государственно гражданские: 

Новый год, День защитника 

Отечества, День Победы, 

День знаний, День города и 

др.; международные: День 

матери, День защиты детей, 

Международный женский 

день; ·бытовые и семейные: 

день рожденья, выпуск в 

школу, традиционные празд-

ники в детском саду или 

группе; · праздники, которые 

специально придумываются 

детьми и взрослыми с целью 

доставить радость, например, 

праздник «Мыльных пузы-

рей», «Оригами» и др. 

 

Ритмы жизни 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» , прогулки. 

«Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадо-

ваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, 

что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах.  

Именно на «утреннем круге» зарождается и обсуждается новое приключение (об-

разовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормот-

ворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог). Ре-

комендовано организовать перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе. 

Обсуждение в младшем дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем до-

школьном возрасте от 10 до 20 минут. 

 «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, вза-

имному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми про-

шедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положи-

тельное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. Обсу-

дить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к само-

стоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). Рекомендовано орга-

низовать во второй половине дня. Обсуждение в младшем дошкольном возрасте занимает 

от 5 до 20 минут, в старшем дошкольном возрасте от 10 до 20 минут. 

Задачи:  

• сплочение детского коллектива;  

• формирование умения слушать и понимать друг друга;  

• формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе;  

• обсуждение планов на день, неделю, месяц;  

• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично.  
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Организация «Утреннего круга»  

Цель: создать положительный эмоциональный настрой и вселить в ребёнка уверен-

ность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и 

насыщенным.  

С учетом этого основными задачами «Утреннего круга» являются:  

1. Создание эмоционального настроя на весь день;  

2.Установление комфортного социально-психологического климата в детском кол-

лективе через свободное общение со сверстниками; (учить объяснять словами свое эмо-

циональное состояние);  

3. Социально - коммуникативное развитие (развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками) и речевого развития детей (обогащение активного 

словаря; развитие связной, речи.)  

Проводиться в форме развивающего общения (диалога).  

Структура «Утреннего круга»:  

1 Приветствие или «Минутка вхождения в день»  

2 «Новости дня»: обмен информацией.  

3 Дыхательная и пальчиковая гимнастика.  

4 Игра по теме периода.  

5 Планирование или календарь дел 

 

Организация прогулки в детском саду по ФГОС ДО: основные требования 

Прогулка - это обязательный элемент режима дня в детском саду. Задачи прогулки 

- дать возможность каждому ребенку разрядиться, снять напряжение после статистиче-

ских, сосредоточенных занятий и создать жизнерадостное настроение Содержательная 

деятельность на свежем воздухе является любимым времяпровождением дошкольников, 

поэтому методика проведения прогулки в ДОУ по ФГОС имеет первостепенное значение. 

Содержание прогулочной активности определяется согласно программе по ознакомлению 

детей с окружающим миром в рамках календарного планирования с учетом:  

1. Погодных условий (в холодное время года целесообразно начинать прогулку с 

подвижных игр или выполнения трудовых поручений, помогающих поддерживать опти-

мальную температуру тела, в дождливые дни - с малоподвижных видов деятельности, 

позволяющих находиться под крышей (игры, рассказы, наблюдения), в жаркие дни - с 

экспериментированием с водой).  

2. Предыдущих видов деятельности (если прогулке предшествовала активная ин-

теллектуальная работа, целесообразно предоставить дошкольникам возможность удовле-

творения возрастной потребности в движении и выплеснуть эмоции во время подвижных 

игр, если же перед выходом на улицу дети были вовлечены в физическую или музыкаль-

ную активность, можно сразу приступить к наблюдениям, выполнению проектов, разви-

вающим спокойным играм). Залогом полезной и увлекательной прогулки, соответствую-

щей требованиям ФГОС ДО и позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи, является использование и последовательная смена следующих структурных ком-

понентов прогулки: 

 

Обязательные 

структурные 

элементы 

прогулки 

Описание и рекомендации 

Наблюдение Заранее планируемая практика наблюдения за явлениями, предме-

тами, объектами, которая может проводиться с коллективом или 

отдельными группами детей, является важным элементом прогу-

лочной деятельности.  

Активному всестороннему развитию дошкольников способствует 
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наблюдение за:  

 объектами живой природы — растениями и птицами на участке, 

животными — во время прогулок за пределами ОУ;  

 природными явлениями — движением облаков в разное время 

года, дождем, выпадением и таянием снега; 

  трудом взрослых — дворника, водителя, строителя и т.д.  

В соответствии с рекомендуемой методикой проведения прогулки в 

ДОУ по ФГОС наблюдения реализуются по следующему алгорит-

му:  

1. Установление факта (облака движутся по небу).  

2. Формирование связей между частями объекта.  

3. Накопление впечатлений, полученных в ходе наблюдений (обла-

ка движутся друг за другом, большие облака движутся медленнее, 

чем маленькие).  

4. Проведение сопоставлений (облака движутся при наличии вет-

ра).  

5. Подведение итогов (осенью облака двигаются стремительно, а 

летом — медленно).  

С целью накопления у детей значимого жизненного опыта и рас-

ширения знаний об окружающем мире во время прогулки проводят 

разные виды наблюдений:  

1. Кратковременные, призванные сформировать первичные пред-

ставления о предметах и объектах (как выглядит воробей, какие 

звуки издает).  

2. Долгосрочные, способствующие расширению имеющихся зна-

ний (сезонные изменения лиственных деревьев, стадии роста цвет-

ка, процесс изменения снега в течение зимних месяцев).  

При организации наблюдений обязательным условием является 

учет возрастного фактора. С младшими дошкольниками, для кото-

рых характерна значительная рассеянность внимания, наблюдения 

проводят в течение 7-10 минут, с воспитанниками старшей и подго-

товительных групп — 15-25. Созерцание окружающей природы 

осуществляется ежедневно, с обязательной сменой объектов 

наблюдения и длительности данного вид 

Двигательная 

активность 

(спортивные 

и подвижные 

игры) 

С целью сохранения и укрепления детского здоровья, профилакти-

ки интеллектуального напряжения и формирования моральных ка-

честв при организации прогулки в детском саду согласно ФГОС 

значительное место отводят игровой активности, а именно:  

 подвижным играм, связанным с бегом, прыжками, метанием 

предметом, обходом препятствий, удержанием равновесия;  

 народным играм;  

 играм с элементами спортивной активности (эстафеты, городки, 

ведение мяча по правилам баскетбола); 

 играм с водой;  

 малоподвижным играм с интеллектуальной составляющей (уга-

дывание предмета по описанию, поиск общих характеристик). При 

организации игровой деятельности на прогулке воспитателю важно 

принимать во внимание погодные условия, возрастной фактор и 

время пребывания на свежем воздухе.  

Длительность проведения подвижных игр:  

 на утренней прогулке составляет 6-10 минут для воспитанников 
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младшей группы, 10-15 — средней и 20-25 — старшей и подгото-

вительной;  

 на вечерней прогулке — 10-15 минут для младших дошкольни-

ков, 12-15 минут — для деток постарше.  

Чтобы обеспечить максимальную активность воспитанников, со-

держание двигательной активности подбирают с учетом возраст-

ных умений:  

 с детьми младшей группы рекомендуется проводить игры с тек-

стовым сопровождением, предусматривающие повторение одно-

типных действий;  

 средняя группа — ролевые игры с предварительной подготовкой;  

 старшая и подготовительная группа — спортивные соревнования, 

эстафеты, сюжетно-развлекательные игры.  

Кластер двигательной активности заканчивается постепенным 

снижением уровня активности через виды малоподвижные забавы.  

Актуальные методические рекомендации предусматривают необ-

ходимость разучивания 3-4 новых игр с воспитанниками ежемесяч-

но с их последующим повторением. 

Индивидуальная 

работа 

по различным  

направлениям 

развития 

С целью обеспечения оптимальных условий для гармоничного воз-

растного развития во время прогулки воспитатель проводит непро-

должительные индивидуальные занятия познавательной, логопеди-

ческой, физической, социально-личностной направленности. Инди-

видуальная работа с воспитанниками отражается в индивидуальном 

плане, она может включать беседы, игры с различными предмета-

ми, разучивание скороговорок, выполнение упражнений для разви-

тия ловкости, внимательности, равновесия.  

Материалы и оборудование, необходимые для ведения индивиду-

альной педагогической работы, воспитатель готовит заблаговре-

менно. 

Трудовая 

деятельность 

Планирование трудовой деятельности дошкольников во время пре-

бывания на свежем воздухе — важная составляющая методики 

проведения прогулки в ДОУ по ФГОС. При условии, что трудовые 

поручения являются посильными, увлекательными и разнообраз-

ными, данный вид деятельности помогает сплотить детский кол-

лектив, развить значимые навыки — целеустремленность, готов-

ность к взаимопомощи, ответственность, инициативность.  

Трудовая деятельность во время прогулки может организовываться 

через:  

 выполнение индивидуальных трудовых поручений — данная 

форма работы требует времени, но подходит для малышей всех 

возрастных групп;  

 работу в группах;  

 коллективный труд. С учетом возраста трудовая активность в 

группах детского сада реализуется следующим образом:  

1. Воспитанникам младшей группы педагог дает простые поруче-

ния, включающие 1-2 действия (принести один цветок и листик для 

гербария). Дети работают в непосредственной близости, но отно-

шения взаимозависимости при этом отсутствуют. Групповая дея-

тельность полностью контролируется воспитателем.  

2. Детей средней группы воспитатель предварительно делит на 

подгруппы, проговаривая задачи и особенности их исполнения для 



108 

 

каждой, после чего систематически контролирует качество работы 

каждого «трудового отряда».  

3. Перед детьми старшего дошкольного возраста ставится задача, 

после чего воспитатель инициирует коллективное обсуждение по-

рядка действий, помогает в распределении ролей, пока дети само-

стоятельно реализуют поставленную цель. 

Самостоятельная 

активность 

Самостоятельная прогулочная деятельность детей организуется под 

контролем воспитателя при полном обеспечении безопасности. 

Данный элемент прогулки способствует формированию инициа-

тивности, коммуникативных навыков, использованию различных 

видов пособий с учетом их назначения. 

 

Следует отметить, что порядок реализации структурных элементов прогулки, дли-

тельность которых (за исключением самостоятельно активности дошкольников) не долж-

на превышать 7-15 минут, может варьироваться воспитателем с учетом погодных условий, 

распорядка дня, самочувствия и настроения детей и других факторов. Во время ведения 

прогулочной деятельности ответственному педагогу важно уделять особое внимание ма-

лоинициативным детям, имеющим сниженную потребность в физической активности, 

воспитанникам с ОВЗ, чтобы предупредить длительное нахождение на свежем воздухе без 

движений, несущее высокие риски для здоровья. 

 

2.7.3.6 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего вре-

мени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситу-

ациях в ДОО относятся: 

– ситуативная беседа, рассказ; 

– социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

– чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, со-

чинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

– разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсцени-

ровки; 

– рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеоро-

ликов, презентаций, мультфильмов; 

– организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

– экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посе-

щение спектаклей, выставок; 

– игры и игровые ситуации. 

 

2.7.3.7 Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды мо-

жет предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участни-

ков образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспи-

тательном процессе.  

Компоненты предметно-развивающей среды: 

 знаки и символы Российской Федерации, Липецкой области, города Ельца и ДОО; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особен-
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ности социокультурных условий, в которых находится ДОО: центр народных ремесел и 

промыслов города Ельца и Липецкой области (елецкие кружева, валенки, музыкальные 

инструменты Липецкой области, романовская игрушка и др.); 

 дидактические игры, отражающие региональные, этнографические и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится ДОО (Красная книга Липецкой 

области. Животные, растения; Парки нашего края; Памятные места моей малой Родины и 

др.); 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность: огород на улице, цветник, «Огород на окне», экологическая тропа, «Аллея настав-

ничества»; различные породы деревьев, кустарников; игровые площадки и др.  

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и сов-

местной деятельности: центры дидактических, подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых игр; центры творчества, экспериментирования, конструирования;   

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей: альбомы фотографий, дидактические игрушки – куклы; игрушки 

собственного изготовления и др. 

 STEAM – лаборатория, предназначенная для познавательного развития, экспери-

ментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходи-

мость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства (уголки дежурств, ди-

дактические игры «Все работы хороши», атрибуты для трудовой деятельности на улице: 

ведерки, лопатки, лейки, грабли и др.) 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоро-

вья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: спор-

тивная площадка, физкультурный зал, спортивные уголки в группах, информационные 

стенды; 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

центр нравственно-патриотического воспитания; портреты писателей, поэтов; книжный 

уголок; репродукции картин; куклы в костюмах разных народностей; аудио-видеотеки, 

медиаматериалы и др. 

2.7.3.8 Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

№п/

п 

Социальный 

партнер 

Мероприятие Сроки 

1 МАОУ СШ № 12 

г. Ельца 

Посещение линейки 1сентября для будущих 

первоклассников 

1 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

День здоровья 7 апреля 

2 Театр «Бенефис» Спектакли 1 раз в квартал 

Онлайн-трансляции «Сказки» ежемесячно 

3 Детский парк 

им.Б.Г. Лесюка 

Конкурсы, проекты, праздники. Согласно плану 

4 ГИБДД Конкурсы. Согласно плану 

Совместные мероприятия: «Безопасность на 

дорогах. ПДД» 

1 раз в год 

Акция «Возьми ребенка за руку» август 

Акция «Детство без опасности. Детское крес-

ло» 

апрель 

Родительский патруль Октябрь, де-
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кабрь 

5 Городская биб-

лиотека, филиал 

№ 10 

Экскурсии. Согласно плану 

1 раз в квартал 

6 Администрация 

Городского окру-

га город  Елец 

Заседание комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав  

февраль 

Конкурс «Охрана труда» апрель 

Акция «Оставь машину дома» май 

Анкетирование  ежемесячно 

7 Краеведческий   

музей 

Экскурсии Согласно плану 

8 Пожарная часть Конкурсы, экскурсии Согласно плану 

9 Структурное под-

разделение ДТ 

«Кванториум» 

Мероприятия Согласно плану 

 

2.7.4 Организационный раздел Программы воспитания 

2.7.4.1 Кадровое обеспечение. 

Реализацию Программы воспитания обеспечивают 23 работника ДОУ, из них педа-

гогических - 15, в том числе: 10 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-

логопед, 1 учитель-логопед/учитель-дефектолог, 1 инструктора по физической культуре, 1 

педагог-психолог. 3 педагога имеют высшую и 6 первую квалификационную категорию.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (ГПС, семинары, научно-практические 

конференции, курсы повышения квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, вос-

питания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ;  

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-

практикум, «Школа педагогического мастерства», «Школа молодого педагога» по повы-

шению профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в со-

став, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

наставничество.  

Психолого – педагогическое сопровождение представляет комплексную работу 

воспитателей и педагога-психолога ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, 

в том числе и детей с ОВЗ, созданию определенных условий, которые способствуют раз-

витию успешной социальной личности. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями положительно влияет на полно-

ценное развитие ребенка. Родители принимают участие в тренингах, занятиях, объединит-

ся в группы с детьми. В рамках занятий дети  играют  с  родителями и совместно выпол-

няют  творческие задания, что помогает находить конструктивные способы поведения и 

создавать «ситуации  успеха».  

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения воспитательного 

процесса является создание условий, направленных на:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях;  

2) использование  в  педагогической  деятельности  форм  и  методов  работы  с  

детьми, соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопу-

стимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития де-

тей);  
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3) построение  взаимодействия  взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  инте-

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его разви-

тия;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности;  

6) возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  сов-

местной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка  родителей (законных  представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным расписа-

нием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

Заведующий – управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

– создает условия, позволяющие педагогическому составу эффек-

тивно реализовать воспитательную деятельность;  

– обеспечивает мотивацию педагогов к участию в разработке и  

– реализации разнообразных образовательных и социально  значи-

мых проектов;  

– проводит организационно-координационную  работу при прове-

дении общесадовых воспитательных мероприятий;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспита-

тельной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мо-

ниторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ). 

Заместитель 

заведующего 

– проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год;  

– планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год; 
– разработка необходимых для организации воспитательной дея-
тельности в ДОО нормативных документов (положений, инструк-

ций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и 

плана воспитательной работы и др.); 

– наполнение и обновление сайта ДОО информацией о воспитатель-
ной деятельности;  

– организация повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и воспитательных компетентностей;  

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, рас-
пространение передового опыта других образовательных организа-

ций; 

– обеспечивает мотивацию педагогов к участию в разработке и  
– реализации разнообразных образовательных и социально  значи-
мых проектов;  

– организационно-координационная работа по проведению обще-
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ственных воспитательных событий на уровне сада и муниципалите-

та; 

– организационно-методическое  сопровождение  деятельности  

– педагогических инициатив;  
– создание  необходимой  для  осуществления  воспитательной дея-
тельности инфраструктуры;  

– развитие сотрудничества с социальными партнерами; - стимули-

рование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог- психолог – оказание психолого-педагогической помощи в воспитательном 

процессе согласно возрастным особенностям воспитанников; 

– осуществление социологических исследований семей воспитанни-
ков; 

– организация и проведение различных видов воспитательной рабо-
ты; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 
за активное участие в воспитательном процессе; 

– профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 

Инструктор по ФК  

Музыкальный 

руководитель 

Учитель –логопед  

Учитель –

дефектолог 

– обеспечивает занятие обучающихся творчеством, игрой, физиче-

ской культурой; 

– формирование у обучающихся активной гражданской позиции; 

– сохранение и приумножение нравственных, культурных и науч-

ных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

– организация работы по формированию общей культуры личности 

воспитанников; 

– внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности новых тех-

нологий взаимодействия и сотрудничества с детьми; 

– организация участия воспитанников в событиях и мероприятиях 

разного уровня в рамках воспитательной деятельности.  

Младший 

воспитатель 

 

– совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельно-

сти воспитанников в течение дня (творчество: музыкальная, теат-

ральная, изобразительная, двигательная, самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд, деятельности); 

– участвует в организации работы по формированию общей куль-

туры личности воспитанников.  

 

2.7.4.2 Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 

Воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка осо-

бых образовательных потребностей. 

В ДОО создаются особые условия воспитания для обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности. Инклюзия подразумевает готовность принять любого ре-

бёнка независимо от  его  особенностей  (психофизиологических, социальных, психологи-

ческих, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему опти-

мальную  социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достиже-

ние целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образо-

вательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера 

и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный 
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объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию осо-

бой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуаль-

ности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образова-

тельных потребностей ребёнка;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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III. Организационный раздел Программы 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понима-

ние неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он 

есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развиваю-

щейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможно-

стях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организа-

ции процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образова-

тельное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие 

ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривает-

ся как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направ-

ленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их инте-

грацию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образова-

ния (oпopa на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм 

и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерыв-

ного образования — формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенно-

стям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, соци-

альной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образователь-

ной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, позна-

вательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в ко-

торой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и про-

чее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающе-

го социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с OB3 на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, кон-

сультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации обра-

зовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с обра-

зовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, пси-
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холого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающих-

ся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение вариатив-

ности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профес-

сионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образова-

ния, культуры, физкультуры и спорта, другими социально- воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, вос-

требованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаи-

модействия в совместной социально- значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как до-

полнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализа-

ции; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использова-

ния материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды. 

PППC рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. PIHIC ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне разви-

вающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

PППC включает организованное пространство (территория ДОО, групповые ком-

наты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), ма-

териалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей.  

PППC создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов де-

тей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОО - единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так 

и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному реше-

нию. 

При проектировании РППС учитывались: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, гендерная 

специфика, содержание образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; возмож-

ности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педаго-

гов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности). 

PППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и кол-

лективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с потребностями каждого возраст-

ного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО PППC содержательно- насыщенная; трансформируе-

мая; полифункциональная; доступная; безопасная и обеспечивает условия для эмоцио-

нального благополучия детей и комфортной работы педагогических и других работников 

ДОО. 
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В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для это-

го в групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования ин-

формационно- коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

оборудованию и содержанию территории;  

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений;  

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

 организации питания;  

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня;  

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда ра-

ботников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с OB3, в том числе де-

тей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с OB3 ДОО учтены 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской дея-

тельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озеле-

ненной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитатель-

ной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с OB3 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 ре-

бёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение PППC, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возрас-

та, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инстру-

менты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педа-

гог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленную территорию и оборудованные участки для прогулок. 

Перечень конкретизирован в таблице.  
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Необходимое оборудование и предметы для использования 

в групповых помещениях детского сада 

 

№ 

п/п 

Перечень необходимого обору-

дования и предметов 

Группы ран-

него возраста/ 

Младшая 

группа 

(2–4 года) 

Средняя 

группа 

(4–5 лет) 

Старшая 

группа 

(5–6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

(6–7(8) лет) 

1 Автомобили (крупного размера) 2    

2 Автомобили  (разной  тематики, 

мелкого размера) 

5 5 5 5 

3 Автомобили (среднего размера) 5 5 5 5 

4 Альбомы по живописи и графи-

ке 

 6 6 6 

5 Большой детский атлас   1 1 

6 Большой настольный конструк-

тор (деревянный, с неокрашен-

ными и цветными элементами) 

1 1 1 1 

7 Весы математические 2 2 2 2 

8 Витрина/лестница для работ по 

лепке 

1 1 1 1 

9 Головоломки-лабиринты 1 1 1 1 

10 Горка  (наклонные   плоскости) 

для шариков – комплект 

2    

11 Горка – лестница 2    

12 Графические головоломки (ла-

биринты, схемы маршрутов пер-

сонажей и т. п.) в виде отдель-

ных бланков, буклетов, настоль-

но печатных игр 

 1 1 1 

13 Деревянная двухсторонняя иг-

рушка с втулками и молоточком 

для забивания 

2    

14 Деревянная основа с повторяю-

щимися образцами с различным 

количеством отверстий 

4    

15 Детский  набор  музыкальных 

инструментов 

1 1 1 1 

16 Диван детский 1 1 1 1 

17 Домино логическое с разной те-

матикой 

2 2 2 2 

18 Доска-основа  с  вкладышами  и 

с изображением в виде паззла – 

комплект 

3 3 3 3 

19 Звери и птицы объёмные и 

плоскостные (из разного мате-

риала мелкого размера) – ком-

плект 

1 1 1 1 

20 Звуковой молоток (ударный му-

зыкальный инструмент) 

1    
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21 Игра на выстраивание логиче-

ских цепочек из трёх частей «До 

и после» 

1 1 1 1 

22 Игра-набор «Городки»  1 1 1 

23 Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим 

звучанием 

   1 

24 Игровой  комплект  для  изуче-

ния основ электричества 

   1 

25 Игрушки-головоломки (сборно- 

разборные, из 4–5 элементов) – 

комплект 

  1 1 

26 Изделия народных промыслов – 

комплект 

1 1 1 1 

27 Календарь погоды настенный 1 1 1 1 

28 Книги детских писателей – ком-

плект 

1 1 1 1 

29 Коврик массажный 1 1 1 1 

30 Коврик со схематичным изоб-

ражением населённого пункта, 

включающим улицы с дорож-

ными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

1 1 1 1 

31 Коллекция семян и плодов    1 

32 Коллекция тканей    1 
33 Кольцеброс настольный 1 1 1 1 

34 Коляска-люлька для кукол 1 1 1 1 

35 Коляска прогулочная (среднего 

размера) 

1 1 1 1 

36 Комплект    деревянных    игру-

шек-забав 

1 1   

37 Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и ша-

риков 

1 1 1 1 

37 Комплект конструкторов с ши-

повым быстросъёмным крепле-

нием деталей (напольный) 

2 1 1 1 

38 Комплект конструкторов с ши-

повым быстросъёмным крепле-

нием деталей (настольный) 

2 1 1 1 

39 Комплект строительных деталей 

с плоскостными элементами 

(напольный) 

2 1 1 1 

40 Комплект транспортных средств 

к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

2 1 1 1 

41 Конструктор магнитный – ком-

плект 

   1 

42 Куб с прорезями основных гео-

метрических форм для сорти-

ровки объёмных тел 

4    

43 Куклы (крупного размера) 8 4 4 4 
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44 Куклы (среднего размера) 2 2 2 2 

45 Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 

2 2 2 2 

46 Кукольная кровать 2 1 1 1 

47 Лото с разной тематикой – ком-

плект 

10 5 5 5 

48 Магнитная доска настенная  1 1 1 

49 Матрёшка пятикукольная 2 1 1 1 

50 Механическая заводная игрушка 

разных тематик 

6    

51 Модуль-основа для игры  

«Кухня» 

2 1 1 1 

52 Модуль-основа  для  игры  

 «Магазин» 

1 1 1 1 

53 Модуль-основа  для  игры 

 «Мастерская» 

 1 1 1 

54 Модуль-основа  для  игры 

 «Парикмахерская» 

2 1 1 1 

55 Модуль-основа для игры 

 «Поликлиника» 

1 1 1 1 

56 Модуль-основа для игры  

«Театр» 

2 1   

57 Мозаика из пластика: основа со 

штырьками и плоскими элемен-

тами 8 цветов (основные и до-

полнительные) и с отверстиями 

для составления изображений по 

образцам или произвольно 

2 2 2 2 

58 Мозаика разной степени слож-

ности 

 1 1 1 

59 Мольберт двусторонний 2 1 1 1 

60 Мяч надувной 2    
61 Мяч прыгающий 2 2 2 2 

62 Мяч футбольный  1 1 1 

63 Набор  детских музыкальных 

инструментов 

 1 1 1 

64 Набор бусин для нанизывания и 

классификации по разным при-

знакам 

  1 1 

65 Набор волчков (мелкие, разной 

формы) 

 1 1 1 

66 Набор геометрических фигур 

для группировки по цвету, фор-

ме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров) 

2 1 1 1 

67 Набор для завинчивания из эле-

ментов разных форм, размеров и 

цветов 

2    
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68 Набор для наглядной демон-

страции числовой шкалы, мате-

матического действия сложения, 

понятия «равенство», действия 

рычажных весов, сравнения 

масс 

  1 1 

69 Набор  для  построения  произ-

вольных геометрических фигур 

2 1 1 1 

70 Набор  для  составления  узоров 

по схемам 

  1 1 

71 Набор  для  экспериментирова-

ния с песком 

2 1 1  

72 Набор  знаков  дорожного  дви-

жения 

 1 1 1 

73 Набор игрушек для игры с пес-

ком 

20 15 15 15 

74 Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

  1 1 

75 Набор инструментов для  ре-

монтных работ (пластмассовый) 

2 1 1 1 

76 Набор картинок для группиров-

ки и обобщения – комплект 

1 1 1 1 

77 Набор карточек с изображением 

знаков дорожного движения 

  1 1 

78 Набор карточек с изображением 

предмета и названием 

2 1 1 1 

79 Набор кубиков с буквами 1 1 1 1 

80 Набор кубиков с цветными гра-

нями (7 цветов с оттенками) 

2 1 1  

81 Набор   кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами 

1 1 1 1 

82 Набор кубиков среднего размера 2    

83 Набор   кукольных   постельных 

принадлежностей 

2 1 1  

84 Набор кухонной посуды для иг-

ры с куклой 

2 1 1 1 

85 Набор машинок разного назна-

чения для детей от 2 до 4 лет 

1    

86 Набор мебели для кукол  1 1 1 

87 Набор  медицинских принад-

лежностей 

1 1 1 1 

88 Набор муляжей овощей и фрук-

тов 

2 1 1 1 

89 Набор мячей (разного размера, 

резина) 

1 1 1 1 

100 Набор объёмных тел (кубы, ци-

линдры, бруски, шары, диски) 

   1 
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101 Набор объёмных тел для груп-

пировки и сериации (цвет, фор-

ма, величина) 

   1 

102 Набор паззлов – комплект 10 5 5 5 

103 Набор  пальчиковых  кукол  по 

сказкам – комплект 

2 1 1 1 

104 Набор парикмахера 2 1 1 1 
105 Набор парных картинок (пред-

метные) для сравнения различ-

ной тематики 

2 1 1  

106 Набор парных картинок на со-

отнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) – 

комплект 

  1 1 

107 Набор плоскостных геометриче-

ских фигур для составления 

изображений по графическим 

образцам (из 4–6 элементов)- 

трафареты 

 1 1 1 

108 Набор полых геометрических 

тел для сравнения объёмов и 

изучения зависимости  объёма 

от формы тела 

   1 

109 Набор пробирок большого раз-

мера 

  1 1 

110 Набор проволочных  головоло-

мок 

2 1 1 1 

111 Набор продуктов для магазина 2 1 1 1 

112 Набор  разноцветных  кеглей  с 

мячом 

1 1 1 1 

113 Набор разрезных овощей и 

фруктов с ножом и разделочной 

доской 

1 1 1 1 

114 Набор репродукций  картин о 

природе 

1 1 1 1 

115 Набор репродукций картин рус-

ских художников – иллюстра-

ций к художественным произве-

дениям 

1 1 1 1 

116 Набор  столовой  посуды  для 

игры с куклой 

2 1 1 1 

117 Набор фигурок животных  с ре-

алистичными изображениями и 

пропорциями 

 1 1 1 

118 Набор фигурок людей с ограни-

ченными возможностями 

 1 1 1 

119 Набор чайной посуды 1 1 1 1 

120 Набор  «Гладильная  доска  и 

утюг» 

1 1   
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121 Набор: доска магнитная, с ком-

плектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур (настоль-

ная) 

  1 1 

122 Наборы карточек с изображени-

ем предметов от 1 до 10 и соот-

ветствующих цифр 

 1 1 1 

123 Наглядные пособия по традици-

онной национальной одежде 

 1 1 1 

124 Наглядные пособия с изображе-

нием символики России 

 1 1 1 

125 Настенный планшет «Распоря-

док дня» с набором карточек 

1 1 1 1 

126 Настольный конструктор (дере-

вянный, цветной, с мелкими 

элементами) 

2 3 3 3 

127 Настольно-печатные   игры   (по 

группам) – комплект 

10 5 5 5 

128 Неваляшки разных размеров – 

комплект 

4    

129 Обруч (малого диаметра) 2 3 3 3 

130 Парные картинки типа «лото» 

(из 2–3 частей) различной тема-

тики – комплект 

6 3 3 3 

131 Перчаточные куклы – комплект 2 1 1 1 

132 Пирамида  настольная, окра-

шенная в основные цвета 

6    

133 Постер (репродукция) произве-

дений живописи и графики, для 

знакомства с различными жан-

рами живописи – комплект 

 4 4 4 

134 Разрезные   (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6–8 

частей) 

  2 3 

135 Разрезные картинки, разделён-

ные на 2 части по прямой – ком-

плект 

2 1 1  

136 Разрезные контурные картинки 

(4–6 частей) – комплект 

2 1 1  

137 Разрезные предметные картин-

ки, разделённые на 2–4 части 

(по вертикали и горизонтали) – 

комплект 

 1 1 1 

138 Разрезные сюжетные картинки 

(6–8 частей) 

1 1 1  

139 Разрезные сюжетные картинки 

(8–16 частей), разделённые пря-

мыми и изогнутыми линиями 

комплект 

  1 1 
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140 Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятель-

ность людей) – комплект 

 1   

141 Серии из 4–6 картинок: части 

суток (деятельность людей бли-

жайшего окружения) 

1    

142 Серии картинок (до 6–9) для 

установления последовательно-

сти событий (сказочные и реа-

листические истории, юмори-

стические ситуации) 

  1 1 

143 Серии картинок (по 4–6) для 

установления последовательно-

сти событий 

 1   

144 Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, ха-

рактерные виды работ и отдыха 

людей) 

1 1 1 1 

145 Скакалка детская 3 5 5 5 

146 Стол для экспериментирования 

с песком и водой 

1 1 1 1 

147 Сухой  бассейн  с  комплектом 

шаров 

2    

148 Сюжетные картинки – с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата (комплект) 

1 1 1 2 

149 Танграм 1 1 1 1 
150 Тележка-ящик (крупная) 4 2 2 2 

151 Физическая карта мира (полу-

шарий) 

   1 

152 Часы игровые  1 1 1 
153 Часы с круглым циферблатом и 

стрелками игровые 

 1 1 1 

154 Шахматы   1 3 

155 Шашки  1 2 3 

156 Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая 

1 1 1 1 

157 Шнуровка   различного   уровня 

сложности – комплект 

1 1 1 2 

158 Элементы  костюма  для  уголка 

ряженья – комплект 

1 1 1 1 

 

Дополнительное оборудование для физкультурного зала 

 

 
1 Бревно гимнастическое напольное 2 

2 Гимнастическая палка пластмассовая малая 15 

3 Гимнастическая палка пластмассовая большая 15 

4 Кегли 9 

5 Бубен 2 

6 Доска наклонная 1 
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7 Дуги для подлезания 2 

8 Дуга большая 10 

9 Дуга малая 10 

8 Канат для перетягивания 1 

9 Кольцо мягкое 10 

10 Кольцо плоское 10 

11 Лестница с зацепом 1 

12 Мат спортивный 2 

13 Мат с разметками 2 

14 Мячи (маленькие) 10 

15 Мячи (средние) 20 

16 Мячи (большие) 10 

17 Мешочки утяжелённые (набивные) 50 

18 Настенная лесенка (шведская стенка) 4 

19 Обруч 60 см 20 

20 Обруч 70 см 10 

21 Секундомер механический 2 

22 Скамейка гимнастическая 3 

 Скакалка 30 

23 Стенка гимнастическая деревянная 1 

24 Султанчики для упражнений 45 

25 Тележка или стенд для спортинвентаря 1 

26 Флажки разноцветные  40 

27 Разноцветные цилиндры 6 

28 Ролик гимнастический 10 

29 Секундомер механический 2 

30 Скамейка гимнастическая 3 

 

Дополнительное оборудование для музыкального зала 

1 Барабан с палочками 2 

2 Бубен  5 

3 Детский бубен «Фиксики» 2 

4 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 10 

5 Детский музыкальный инструмент «Весёлая гармонь» 1 

6 Дудочка 2 

7 Кастаньеты круглые пластик 5 

8 Колокольчик 10 

9 Колокольчики 10 

10 Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями 1 

11 Ксилофон (12 тонов) 4 

12 Ложка деревянная «Чернушка» 50 

13 Маракас (средний) 10 

14 Металлофон 12 тонов 4 

15 Музыкальные колокольчики (набор) 10 

16 Свистулька «Птичка» 1 

17 Стол квадратный «Осень» 2 

18 Треугольник 14 см с ударной палочкой 5 

19 Трещотка пластинчатая веерная 4 

20 Цветные колокольчики с язычками на ручках по нотам 8 
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21 Ширма напольная для кукольного театра 1 

Оборудование для  STEAM – лаборатории 

1 Видеокамера ExeGate BlackView C615 Full HD 1 

2 Доска магнитная 1 

3 Конструктор LEGO Classic. Набор для творчества большого разме-

ра. 

1 

4 Конструктор Morphun STE Gearphun Starter (Шестеренки) Началь-

ный уровень, 800 де 

1 

5 Конструктор «Знаток» 180-Znat   180схем    1 

6 Набор 4М Наука магнитов 1 

7 Набор. Погружение в геометрию, 170 шт., Leaming Resources 1 

 

Программа предусматривает использование ДОО обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопро-

вождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.4 Список пособий и методических рекомендаций 

 

1.1.

1. 

Познавательное 

развитие (Окру-

жающий мир) 

1.О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду»,Москва, изд-во «Мозаика Синтез»,2016г. 

2. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением».-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 96 с. 

3. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окру-

жающим миром детей 5-7 лет», Издательство «Сфера», 2016 

г.287 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1. М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя ма-

тематика. Методические рекомендации к образовательной про-

грамме познавательного развития детей дошкольного возраста. 

– М : Баласс 

2. А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические ре-

комендации к образовательной программе познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста. – М : Баласс 

2. Речевое развитие 1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Конспекты за-

нятий с детьми». Мозаика – Синтез,2021. 

3.О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-7 лет». – 3-е изд., до-

полн. /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

(Развиваем речь). 

4. Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обуче-

нию грамоте» Подготовительная к школе группа. ТЦ СФЕРА 

2019. 

3. Социально-

коммуникативное  

1.Р. С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошколь-

ников» Мозаика – Синтез. Москва -2014 

2.К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2016 г. 

3.Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет ,Москва, 

изд-во «Мозаика - Синтез»,2016 г. 

4.И. Курцева Ты – словечко, я – словечко. Методические ре-

комендации к образовательной программе социально-
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коммуникативного развития детей старшего дошкольного воз-

раста. – М : Баласс 

5.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для за-

нятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

4. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском сад 

».Издательский дом «Цветной мир» -2017г. 

2.Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском са-

ду :Программа и конспекты занятий.3-е изд.. переработ. и до-

полн.-М.:ТЦ Сфера,2016.-240с. 

3.Н.Д.Колдина Лепка в группах детского сада: Конспекты за-

нятий с детьми.-Мозаика –Синтез,2020 

4.Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском са-

ду» «Мозаика-Синтез» 2014 г. 

5.Т.А. Котлякова Разноцветный мир. Программа и методи-

ческие рекомендации по рисованию. . – М : Баласс 

6.Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», 

программа и методические рекомендации, Москва, мозаика-

синтез 2005г. 

7.Радынова О.П.. Программа «Музыкальные шедевры» М.: 

Изд. «Гном», 2000г. 

8.Боромыкова О. С. «Коррекция речи и движения». С.-П.: 

«Детство-Пресс»,1999.-64 с. 

5. Физическое раз-

витие 

1. Воронова Е.К. формирование двигательной активности де-
тей 5-7 лет: игры –эстафеты / Е.К. Воронова. -Волгоград: Учи-

тель. – 127 с.289 

2. Лайзане С. Я.,Физическая культура для малышей.- Пособие 
для воспитателей детского сада. М., «Просвещение», 1978. – 

158 с.  

3. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх 
и упражнениях: Практическое пособие для педагогов и роди-

телей. – СПб.: издательство «Корона.Век», 2013. – 272 с., ил. 

4. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: по-

собие для воспитателей и инструкторов физкультуры до-

школьных образовательных учреждений/ О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2007. – 94с.:ил. – (Дошкольный мир). 

5. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет/ ав-

тор-составитель Н.М. Соломенникова. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 135с. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:Мозаика–

Синтез, 2016. – 128 с. 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 
детьми 2 – 7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016. – 144 с. 

8. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

9. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 
Сценарии спортивных праздников и развлечений: Пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: «Детство – Пресс», 2011. – 160с. 

6. Для реализации 

регионального 

компонента 

1.Мир вокруг нас – здоровью друг(опыт организации работы 

по эколого-оздоровительному направлению с детьми в до-

школьном учреждении).-Елец: Елецкий государственный уни-

верситет им. Бунина, 2013.-262с. 
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2.Экология и краеведение в проектной деятельности с до-

школьниками: учебно-методическое пособие / 

Л.Н.Лаврова,И.В.Чеботарева –Липецк:ГАУДПО ЛО «ИРО», 

2017.-170с. 

7. Диагностический 

инструментарий 

1. С.С. Кузнецова, Е.В. Сизова, С.В. Маланов  Карта индиви-

дуального развития ребёнка-дошкольника. – М : Баласс 

Методическое обеспечение коррекционной работы ( с детьми с ТНР) 

8. 1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001.-48с.  

2. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей : учебно-метод. посо-

бие / В.М. Акименко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 110 с. : ил.  

3. Аксакова Т.Ю. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с 

дошкольниками с ОНР: Учебнометодическое пособие.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. - 40 с.  

4. Анищенкова Е.С. Исправление звукопроизношения у детей : пособие для роди-

телей и педагогов / Е.С. Анищенкова._ М. : Издательство АСТ, 2020. – 190, [2] с.: 

ил.  

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты фрон-

тальных занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М. : Издательство Гном, 2021. – 208 

с.  

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фрон-

тальных занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М. : Издательство Гном, 2019. – 172 

с.  

7. Асташина И.В. Логопедические игры и упражнения для детей.- М.: «ДОМ.ХХI 

век», 2008.-189с.  

8. Бачина О.В. Попова Т.В. Интегративный план взаимодействия учителя-

логопеда и педагогов ДОУ по коррекции и развитию речи детей дошкольного воз-

раста. – М. : АРКТИ, 2018. – 56 с.  

9. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.-64с.  

10. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических пред-

ставлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР : метод. пособие. / К.Е. Бу-

харина. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 184 с.  

11. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических пред-

ставлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР : метод. пособие. / К.Е. Бу-

харина. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2020. – 192 с. 210  

12. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с 

общим недоразвитием речи. - М.: Книголюб, 2004.  

13. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М. : РОСМЭН, 2018. – 96 с.  

14. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляцион-

ная гимнастика.-СПб.: Издательский Дом «Литера»,2008.-64с.  

15. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят логопедических 

игр. - СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.-95с.  

16. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в старшей 

группе/ О.С. Гомзяк.- М.:Издательство ГНОМ, 2016.  

17. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство Гном, 

2016. – 128 с.  

18. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство Гном, 

2017. – 128 с.  

19. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 

III периода обучения в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Издательство 
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Гном, 2017. – 160 с.  

20. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 

по развитию связной речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. М. : Издательство 

Гном, 2020. – 160 с.  

21. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Изда-

тельство Гном, 2019. – 112 с.  

22. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : 

Издательство Гном, 2019. – 112 с. 

 23. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 

III периода обучения в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : 

Издательство Гном, 2019. – 128 с. 

 24. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М. : Изда-

тельство Гном, 2019. – 112 с.  

25. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. 

пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 211  

26. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомен-

даций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

27. Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет/Авт. сост. И.А. Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

28. «Давай поиграем». Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет./ Авторсоставитель И. А. Пазухина - Санкт – Петербург., «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2005  

29. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

30. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием не-

стандартного оборудования.- СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.-96с.  

31. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – М. : Издательство 

ВЛАДОС, 2017. – 279 с. : ил.  

32. Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии: психогимнастические превращения- 

Ростов н/Д: Феникс,2015.-95с.  

33. Канесева И.Г., Коротаева М.И. Артикуляционная, зрительная и пальчиковая 

гимнастика с примерными конспектами индивидуальных и фронтальные логопе-

дических занятий : пособие для коррекционно-развивающей работы со старшими 

дошкольниками и младшими школьниками / И.Г. Канасева, М.И. Коротаева. – М., 

Изадетельство ВЛАДОС, 2018. – 28 с. : ил. + 28 с. : прим. конспекты.  

34. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражне-

ния.-М.: Айрис-пресс,2009.-64с.  

35. Коноваленко, В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звуко-

произношения /В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Гном, 2019. – 2016 с.  

36. Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и буквами.-М.: «Гном-Пресс», 

1999.-64с.  

37. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика.-СПб.: 

«Корона.Век», 2016-80с.  

38. Куликовская Т. А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Посо-

бие для логопедоа, воспитателей и родителей / Т.А, Куликовская. – М.: Издатель-

ство Гном, 2018. – 64 с.  
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39. Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. 

Программа эмоциональноволевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфе-

ра, 2011  

40. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2-е 

изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 212  

41. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе. 2-е изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 176 с.  

42. Логопедия. Теория и практика / [под ред. д.п.н. профессора Т.Б. Филичевой]. – 

Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва: Эксмо, 2019. – 608 с.  

43. Маслова Е.Н. Ускоренная постановка звуков / Автор-сост. Е.Н. Маслова. - 

Волгоград : ИТД «Корифей», 2009. – 96 с.  

44. Метельская Н.Г. 100 Физкульминуток на логопедических занятиях. 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 64 с.  

45. Нищева Н.В. Блокнот Логопеда. Выпуск 2. Секреты развития мелкой мотори-

ки. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. – 48 с., цв. ил.  

46. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб. : «Издательство 

«Детство-пресс», 2019. – 32 с.  

47. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб. : «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2019. – 32 с., цв. ил.  

48. Подрезова, И.А. Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями / И.А. Подрезова. – М. : Издательство Гном, 2020. – 120 с.  

49. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях.-

СПб.: «Корона.Век», 2013.-272с.  

50. Новые логопедические технологии: учебно-метод. Пособие/В.М.Акименко.-

Ростов н/Д : Феникс, 2008.- 105с.  

51. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Гуманит.изд.центр ВЛА-

ДОС, 1999.-224с.  

52. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной програм-

меречевого развития детей дошкольного возраста / Т.Р. Кислова; под науч.ред. 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. – М. : Баласс, 2017.- 480 с. 

 53. Психолого-педагогическая коррекция заикания у дошкольников / 

С.В.Леонова.-М.:ВЛАДОС,2004.-128с.  

54. Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 

лет : планирование индивидуального маршрута ребенка, система работы с родите-

лями, мастерклассы / авт.-сост. О.А. Романович. – Изд. 3-е, перераб. – Волгоград : 

Учитель. – 233 с.  

55. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.-М.: «Мозаика-Синтез»,2002.  

56. Тырышкина О.В. Игровые логопедические занятия по мотивам сказок. 5-7 лет / 

авт.-сост. О.В. Тырышкина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград : Учитель. – 224 с. 

213  

57. Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразви-

тием речи. – Ростов н/Д: Феникс, 2014  

58. Филичева Т.Б., Соболева А.Р. Развитие речи дошкольника: Методическое по-

собие с иллюстрациями.- Екатеринбург: Изд-во «АРГО», 1996.-80с.  

59. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: 

АПН РСФСР, 1989.  

60. Фомичева М.Ф.Воспитание у детей правильного произношения.М.: Воронеж: 

НПО «МОДЭК», 1997.-320с.  

61. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения 

нарушений.-М.:национальный книжный центр,2017.-192с.  
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При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО ру-

ководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выпол-

няемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга её мате-

риально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадро-

вого потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 

данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содер-

жания и повышения качества ДО. 

 

3.5 Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. 

 

Перечень художественной литературы. 

 

От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, брысь!..», 

«Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Большие ноги...», 

«Пальчик мальчик...», «Петушок, петушок...», «Пошел кот под мосток...», «Радуга-дуга...». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), «Колобок» 

(обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» 

(обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб. М.А. Була-

това). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», 

«Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик»,«Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из 

цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», 

Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка 

плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», 

Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. 

«Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев 

А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. 

«Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

 

От 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузо-

вочком...», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, 

полно лить...», «Заяц Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, Ка-

тя...», «Кисонька-мурысонька...», «Наша Маша маленька...», «Наши уточки с утра», «Огу-

речик, огуречик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», 

«Пошел котик на Торжок...», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка...», 

«Чики, чики, кички...». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза из-

бушку построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и 

лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки 

(пер. и обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Сне-

гирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, со-

бачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка 
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(пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.ЈІ . «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., 

Барто П. «Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», 

«Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; ЛагЗдынь Г.Р. «Петушок»; Лер-

монтов М.Ю. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. 

«Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пи-

кулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зелене-

ет...»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораб-

лик»; Чуковский К.И. «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), 

«Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павло-

ва Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто 

сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рас-

сказы по выбору); Толстой Л.Н. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», 

«Петушок с семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 расска-

за по выбору), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян 

С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «При-

ключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборов-

ская; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

 

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, поте-

тень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», Чики-чики-чикалочки…» 

Русские народные сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Бу-

латова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Бого-

любской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У 

страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», 

«Три зверолова» англ., o6p. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Ку-

пите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., o6p. А. Краснова и В. Важдаева; «Упря-

мые козы», узб. o6p. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилев-

ской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. o6p. Н. 

Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., o6p. Ю. Ванага, пер. Л. Воронко-

вой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная 

песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказ-

ка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. 

«Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; 
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Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа 

по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. 

«Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 

чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый 

ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый 

ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; 

Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допь-

ет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Мак-

братни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быст-

роножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Ля-

гушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Myyp Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет 

лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять», 

«Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (об-

раб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соко-

лова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» 

(обраб. О. Капицы);  «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (об-

раб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. 

М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем.  Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. 

(обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введен-

ского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красно-

вой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Ша-

почка», из сказок Ш. Пeppo, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дож-

дик...», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Ли-

стопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима — аукает...»; Заходер Б.В. «Вол-
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чок», «Кискино гope» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые 

очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Уса-

тый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращать-

ся»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у 

Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа — милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка 

про сказку», «Дом гнома, гном — дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про 

таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукомо-

рья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из  

романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; 

Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», 

«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка 

из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. 

«Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по 

выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Бере-

стов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая 

охота», «Лесной колобок — колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Бра-

тишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зер-

кало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. 

«Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Пока-

зательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; 

Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплат-

ка»,«Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. 

«Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и каран-

даш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по до-

щечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает poca на траве», 

«Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. 

«В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка 

про Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; 

Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длин-

неньких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино гope», «Ай-

болит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Рай-

нис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес 

Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Kepp Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Myгyp 

Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); 

Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела 

лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт 

Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцо-

вой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 
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От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца...»(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толсто-

го); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. 

А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); 

«Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); 

«Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечае-

ва; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М.   «Те-

тушка   Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 

 «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный горо-

док»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; 

Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова 

И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный. . ..» (отрывок из по-

эмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом...» (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане...» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пуши-

стый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 

злится...»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Ма-

ма, глянь-ка из окошка...»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский 

К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. 

3имняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная 

газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голяв-

кин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный маль-

чик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 

«Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Kpoxa»; Носов Н.Н. 

«Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустов-

ский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); 

Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); 

Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Сне-

гирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котё-

нок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося — ель обыкно-

венная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Се-

ребряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин 

календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 

поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 

сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер 

Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик»,   «Дудочка и кувшинчик» (по 

выбору);   Мамин-Сибиряк   Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михай-

лов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От 

тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
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богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Теле-

шов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Ай-

болит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Ва-

лек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Корин-

ца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. (пер. с датск. А. Ган-

зен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» А. Ганзен), «Ромашка» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая 

глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди 

К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Лю-

барской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Ме-

щерякова); Мили А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» 

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потапо-

вой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авто-

ризованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов, семь работников» (обраб. И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза ве-

лики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Ро-

зочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Пeppo Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владими-

ров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козлов-

ского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает. . ..», «По-

роша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рас-
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сказ о неизвестном гepoe»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; 

Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 

старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; 

Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пopa! Очей 

очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир 

Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); 

Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. 

«Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» 

(по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, 

кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Ми-

тяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как пaпa был маленьким» (1-2 рассказа 

по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему 

ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Фи-

липпок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по вы-

бору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибаль-

чише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как 

Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»;   Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустов-

ский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», 

«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Зем-

ли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» 

(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дару-

зес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 

Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три 

повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о 

том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стре-

лы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшеб-

ника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 
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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. Гречани-

нова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, 

люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, 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. Антоновой; «Пляска с 

куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», pyc. нар. мело-

дия, сл. А. Ануфриевой. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание. «Полянка», pyc. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. 

Агафонникова; «Искупался Иванушка», pyc. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», pyc. 

нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елоч-

ка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», pyc. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», 

pyc. 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. Раух-

вергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), o6p. С. Полонского, сл. М. Алек-

сандровской; «Юрочка», белорус. пляска, o6p. А. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Ти-

личеевой, 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; «Три подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бы-

чок», 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; «Колыбель-

ная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», pyc. нар. мелодия, обраб. В. 

Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», pyc. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет па-

ровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим 

палочками», pyc. нар. мелодия; «Бубен», pyc. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Бара-

бан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатен-

ко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, o6p. Р. Рустамова; «Сол-

нышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», pyc. нар. 

мелодия, o6p. А. 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», pyс. нар. 
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игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясо-

вая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки, М 3. Т. Ломовой; «Разноцветные 

флажки», pyc. нар. мелодия. 

Инсценирование. pyc. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», 

муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спек-

таклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка 

и её помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание pyc. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к 

нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», 

муз. Г. Фрида. 

 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Пляска с пла-

точком», М 3. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», pyc. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Дождик», pyc. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличе-

евой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», pyc. 

нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухверге-

ра, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колоколь-

чик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Во-

робушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Празднич-

ная прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», 

pyc. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. 

Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 

 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Рядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Вол-

кова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», pyc. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», pyc. нар. колыбель-

ная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», pyc. нар. песни; «Зайчик», pyc. нар. песня, o6p. Н. 

Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонниковаи К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», pyc. нар. колыбельные; 

«Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», pyc. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 
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Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» А. 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. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. ме-

лодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Миш-

кой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», 

муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», pyc. нар. песня, 

o6p. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», pyc. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками 

под pyc. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануф-

риевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под 

pyc. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Ру-

стамова; «Танец зайчиков», pyc. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витли-

на. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зай-

цы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», pyc. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», pyc. 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»; «Коло-

кольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мело-

дии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», pyc. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридо-

ва); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальян-

ская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», pyc. нар. мелодия; «Мама», 

муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тили-

чеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», pyc. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», pyc. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаво-

ронушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под pyc. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и 
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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 pyc. 

нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражне-

ния с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилима. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листоч-

ков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и 

С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Танец с ножками» под pyc. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкально-

го руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зай-

чат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. 

Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло-

това; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе 

пapy», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша пе-

сенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Ло-

бачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

pyc. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежа-

та», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инстру-

мент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кук-

ла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», pyc. нар. прибаутка, 

o6p. Т. Попатенко. 

 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цик-

ла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петро-

вой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колы-

бельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», pyc. нар. песня, обраб. Е. Тили-

чеевой; «Андрей-воробей», pyc. нар. песня, o6p. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка»,

 муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бой-

ко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 
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Произведения. «Колыбельная», pyc. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие pyc. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Главные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапа-

ра. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 

pyc. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», pyc. нар. мелодия, 

o6p. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя хоро-

водная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», pyc. нар. песня, обраб. В. Агафоннико-

ва. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», pyc. нар. песни; «Заинька», pyc. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», pyc. нар. песня, обраб. А. Руб-

ца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои дет-

ки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические по-

лоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музы-

кальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бура-

тино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», pyc. нар. мело-

дия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музы-

кальная игра-сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличее-

вой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», pyc. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», pyc. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», pyc. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», pyc. нар. мелодия; «Часики», муз. С. Вольфензона. 

 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Mope», «Белка», муз. Н.  Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Сал-

тане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуря-

на; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Ку-

кушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
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Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «3имняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Выше-

славцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хоро-

шая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Побе-

ды», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясо-

вая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличее-

вой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 

pyc. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пapa пляшет по-своему («Ах ты, береза», pyc. нар. мело-

дия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Пря-

лица», pyc. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», pyc. нар. мелодия, обраб. Ю. 

Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-

жат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», pyc. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», pyc. мар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с по-

гремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», pyc. нар. пес-

ня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», pyc. нар. мелодия «Сеяли девушки», o6p. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», pyc. нар. песня; «Метелица», 

«Ой, вставала я ранешенько», pyc. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хо-

жу», pyc. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального ин-

струмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена го-

да», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», pyc. нар. мело-

дия, o6p. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», pyc. нар. песня; «На зеленом лугу», 

pyc. нар. мелодия; «Заинька, выходи», pyc. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», 

авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я 

по улице», pyc. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадом-

ского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разо-

ренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. 

А. Жилинского; «Русский перепляс», pyc. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», М 3. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», pyc. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», pyc. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Алексан-

дрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и 

Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к 

книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в 

корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоня на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей 

гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васне-

цов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; 

А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малин-

ка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый». 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин 

«Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. 

Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Береговая 

роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; 

И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Бо-

гатыри», «Иван-царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая ро-

ща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебряко-

ва «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масле-

ницу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели», «Ранняя весна», К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров-Водкин 

«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей ху-

дожника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Бу-

ратино, или Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 
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Перечень анимационных произведений. 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного про-

смотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и пра-

вил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; рас-

ширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностях. Некоторые анимаци-

онные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и 

не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд 

фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на про-

тяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных филь-

мов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей от пяти лет. 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жид-

ков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 

1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 

1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская,1970.  

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 

1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев.  

Фильм  «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.  

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987.  

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.  

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965. 

Фильм  «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. По-

пов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Уфимцев, 
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1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Пол-

ковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 

1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев,197З. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режис-

сер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей 6-7 лет. 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры 

В.Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снеж-

ко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 

1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Кова-

левская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-

Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссёр Р. Зельма, 

1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссёры В. Пекарь, В. По-

пов, 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 - 

2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссёр В. Бедошвили, 

2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссёр Е. Ер-

нова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Гор-
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бунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей 6-8 лет 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмуль-

тфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмуль-

тфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», ки-

ностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режис-

сер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», ре-

жиссер Х. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Х. Миядзаки, 2008. 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наиме-

нование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Административно-управленческий персонал: 

 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 15 человек:  

- воспитателей – 10 человек; 

- инструктор по ФК  - 1 человек; 

- педагог - психолог – 1 человек; 

- учитель – логопед – 1 человек;  

- учитель-логопед/учитель – дефектолог – 1 человек; 

 

Возрастные категории  педагогов 

20-25 лет – 1 человека; 

25-30 лет – 2 человек 

30-40 лет –  7 человек;   

40-50 лет – 4 человека;   

Образовательный  ценз  педагогов: 

100%-высшее педагогическое образование: 

Должность ФИО Образование 

Заведующий  ДОУ Быткина Людмила Евгеньевна Высшее образование 

 

Заместитель заведующего  Шмидт Татьяна Юрьевна 

 

Высшее образование 
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- педагогика и психология дошкольного образования – 6 педагогов. 

- профессиональная переподготовка - 4 педагога  

- специалисты – 4 педагога. 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста педагогов. В 

течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный уровень в 

системе и в соответствии с графиком, в ходе прохождения аттестации, участия в методи-

ческих объединениях, через самообразование, показы практической деятельности, участие 

в педагогических советах, семинарах, семинарах – практикумах, мастер – классах. 

 

Административно-управленческий персонал: 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педаго-

гическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализа-

ции в ДОО или в дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Про-

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

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, ква-

лификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педа-

гогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняю-

щими вспомогательные функции.  

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределе-

ние должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психо-

логического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать до-

говора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих пол-

номочий. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов па получение дополнительного профессионального образования не реже 

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

 

3.7. Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 
Режим дня 

 

Первая 

младшая 

группа «Па-

ровозик» 

 

Вторая 

младшая 

группа  

«Колобок» 

 

 

Младше – 

средняя 

группа «Те-

ремок» 

Средне – 

старшая  

группа 

«Дюймовоч-

ка» 

Старше – 

подготови-

тельная 

группа  

«Львёнок и 

черепаха» 

Подготови-

тельная 

группа «Мо-

ре» 

Приём детей, осмотр, 

игры, самостоятельная  

деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут) 

07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 07.00 – 08.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Занятия в первой поло-

вине дня 

 

9.00 - 9.40 9.00 - 9.40 9.00 – 10.20 9.00 – 10.35 

 

 

9.00  - 10.40 9.00 – 10.50 
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Игры, самостоятельная 

и свободная деятель-

ность, двигательная 

активность, подготовка 

к прогулке 

9.40 – 10.30 9.40 – 10.30 10.20 – 10.30 - - - 

Второй завтрак 10.30 -10.40 10.30 -10.40 10.30 -10.40 10.35 -10.45 10.40 - 10.50 10.50 -11.00 

Прогулка, игры, двига-

тельная активность са-

мостоятельная и сво-

бодная деятельность, 

возвращение с прогул-

ки, подготовка к обеду 

10.40 – 12.00 10.40 -12.20 10.40 -12.30 10.45 -12.30 10.50 -12.40 11.00 – 12.40 

Обед 12.00- 12.30 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30- 15.30 13.00- 15.30 13.00- 15.30 13.00- 15.30 13.00- 15.30 13.00- 15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30  - 15.50 Пн,

Вт,С

р,Пт 

15.3

0-

15.5

0 

Чт 

15.30 

- 

15.45  

15.30 – 15.45 15.30 –15.45 

Занятия во второй по-

ловине дня 

  

- - - Чт 

15.45 - 16.10 

Чт 

16.20 – 16.45 

Вт 

15.45 – 16.10 

Подготовка  к   прогул-

ке, прогулка , самостоя-

тельная деятельность 

детей, уход домой 

15.50 - 17.30 15.50  - 17.30 15.50   

– 17. 30 

Пн,Вт,Ср,Пт 

15.50 – 17.30 

Чт 

16.10 – 17.30 

15.45 – 17.30 Пн,Ср,Чт,Пт 

15.45 – 17.30 

Вт 

16.10 – 17.30 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 
Режим дня 

 

Первая 

младшая 

группа «Па-

ровозик» 

 

Вторая 

младшая 

группа  

«Колобок» 

 

Младше – 

средняя 

группа «Те-

ремок» 

Средне – 

старшая  

группа 

«Дюймовоч-

ка» 

Старше – 

подготови-

тельная 

группа  

«Львёнок и 

черепаха» 

Подготови-

тельная 

группа «Мо-

ре» 

Приём детей, осмотр, 

игры, самостоятельная  

деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут) 

07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 07.00 – 08.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, само-

стоятельная и свобод-

ная деятельность, дви-

гательная активность 

 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 

Занятия на прогулке 9.10 – 9.20 9.10 – 9.25 9.10 – 9.30 9.10 – 9.35 9.10 – 9.35 9.10 – 9.40 
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Игры, наблюдения, са-

мостоятельная и сво-

бодная деятельность, 

двигательная актив-

ность 

 

9.20 – 10.30 9.25 – 10.30 9.30 – 10.30 9.35 – 10.30 9.35 – 10.30 9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 

Игры, наблюдения, са-

мостоятельная и сво-

бодная деятельность, 

двигательная актив-

ность, возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.00 – 12.00 11.00 – 12.20 11.00 – 12.30 11.00 – 12.30 11.00 – 12.40 11.00 – 12.40 

Обед 12.00- 12.30 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъём 

детей, закаливающие 

процедуры 

12.30- 15.30 13.00- 15.30 13.00- 15.30 13.00- 15.30 13.00- 15.30 13.00- 15.30 

 Полдник 15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30 -15.50 

Подготовка  к   прогул-

ке, прогулка , самостоя-

тельная деятельность 

детей,уход домой 

15.50 - 17.30 15.50 - 17.30 15.50 - 17.30 15.50 - 17.30 15.50 - 17.30 15.50 - 17.30 

 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. Все мероприятия проводятся с учётом особенно-

стей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенно-

стей обучающихся. 

Январь: 

17 января: День детских изобретений. 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День памяти жертв Холокоста 

28 января: День Лего. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольни-

ками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

27 февраля: Масленица. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 

2 апреля: Весна-Красна. 

4 апреля: День птиц. 

7 апреля: День здоровья. 

12 апреля: День космонавтики;  

21 апреля: День творчества. 
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Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

31 мая: До свидания, детский сад! (Для выпускников) 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

12 июля: День конструкторов; 

19 июля: День весёлых игр и забав. 

Август: 

3 августа: День экспериментирования. 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей. 

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Последняя неделя октября: Праздник Осени. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомен-

дуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или си-

туативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год. 
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V. Дополнительный раздел Программы 
4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детского сада №15 

города Ельца (далее — Программа) разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), 

утверждённым приказом Министерства образования РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (с 

изменениями от 08.02.2023 г.). 

Основой для разработки Программы является Федеральная образовательная про-

грамма дошкольного образования (далее – ФОП ДО), утверждённая приказом Министер-

ства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г.№ 1028. 

Полный перечень документов, использовавшихся при разработке Программы, при-

ведён в Приложении 1. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций до-

школьного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Рос-

сийской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) разработку содержания дошкольного образования в ДОО в соответствии с 

ФОП ДО, ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подраста-

ющего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой 

и малой родины. 

Структура Программы соответствует структуре ФОП ДО и включает три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её разработ-

ки; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов в ДОО. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образователь-

ной деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп 

обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). В нём представлены описания вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы; особенностей образовательной дея-

тельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициати-

вы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  направления и 

задачи коррекционно-развивающей работы (далее — KPP) с детьми дошкольного возраста 

с особыми образовательными потребностями (далее — ООП) различных целевых групп, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — OB3) и детей-

инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит Программа воспитания, которая рас-

крывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение де-

тей 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 её реализации; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее — PППC) в ДОО; материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания. 

Раздел включает перечни художественной литературы, музыкальных произведе-

ний, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной дея-

тельности в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных 
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для семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в дошкольных группах, календар-

ный план воспитательной работы в ДОО. 

Программа определяет объём и содержание образовательной деятельности в ДОО и 

планируемые результаты освоения образовательной программы, включает обязательную 

часть, соответствующую ФОП ДО в объёме не менее 60 % и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений, которая составляет не более 40 %. 

Вариативная часть ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

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

деятельность; 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 результатам ФОП ДО.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений (в том числе с социальными партнёрами) и осуществляется с 

учётом принципов дошкольного образования, зафиксированных в ФГОС ДО. 

Программа обеспечивает преемственность дошкольного и начального общего обра-

зования. 
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Приложение 1 
 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
1. Конвенция о правах ребёнка. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
8. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ гос-

ударственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей». 

9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Пра-
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной ор-
ганизации». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-
ности для человека факторов среды обитания" 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошколь-
ного образования». 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утвер-
ждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного обра-
зования». 

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утвер-
ждении федеральной образовательной программы дошкольного образования». 

16. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022 «Об утвер-
ждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образо-
вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании при приёме детей на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания"». 

20. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессио-
нального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)"». 

21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2023 № 
196 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников органи-
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заций, осуществляющих образовательную деятельность" (Зарегистрирован 02.06.2023 № 
73696). 

22. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 
14.08.2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта обра-
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации». 

23. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9.09.2019 № Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образова-
тельной организации». 
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