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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования ОУ Детский сад № 274 (далее - 

ООП) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (далее – ФОП) 

ООП позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня 

образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 

ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места проживания. 

ООП включает единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися в организации и планируемые результаты освоения 

образовательной программы.  

ООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть ООП соответствует ФОП  и составляет не менее 60% от общего объема 

программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том 

числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность учреждения; 

сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей. Содержание и планируемые результаты ООП соответствуют содержанию и 

планируемым результатам ФОП. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

программа «Воспитание маленького волжанина». Программа включает специфику 

культурно-исторических, социально-экономических, климатических условий Нижневолжского 

региона. 

ООП включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят 

рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания), примерный режим и распорядок 

дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы (далее - План) и иные 

компоненты. 

В ООП содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе ООП представлены: цели, задачи, принципы её формирования; 

планируемые результаты освоения программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а 

также на этапе завершения освоения ООП; подходы к педагогической диагностике,  достижения 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел ООП включает задачи и содержание образовательной деятельности 

по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

https://docs.cntd.ru/document/499057887#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499057887#6560IO
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(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи 

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

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

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

В содержательный раздел ООП входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП включает описание психолого-педагогических и кадровых 

условий реализации ООП; организации развивающей предметно-пространственной среды (далее 

- РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной 

работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

Способы реализации образовательной деятельности выстраиваются в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других участников 

образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их 

интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО. 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

 

Целью ООП  является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

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

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

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Цель ООП достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения ООП; 

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

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

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
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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 содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

ООП построена на принципах ДО, установленных ФГОС ДО и указанных в ФОП: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках. Эта часть предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями.  

Цель  региональной программы «Воспитание маленького волжанина» (далее – ВМВ) – 

устремление ребенка к активному познанию природы, истории родного края – Нижнего 

Поволжья, его традиции и современной культуры; развитие созидательной направленности 
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растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к природному и культурному 

наследию. 

Детскому саду важно внимательно относиться к педагогическим ресурсам семьи, 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры и искусства, развивая 

ответственные и взаимозависимые отношения, обеспечивающие целостность и непрерывность 

развития личности ребенка. 

Для достижения целей программы большое значение имеет решение следующих задач: 

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника 

воспитательно-образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих 

внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка 

интегративных качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих 

взрослых, как главного условия воспитания гражданина. 

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать 

природу, историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, 

эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во – 

вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира. 

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих 

взрослых (родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных 

качеств гражданина. 

4. Обеспечение овладения ребенком знания о природе, истории и культуре 

родного края – Нижнего Поволжья. 

Принципы и подходы в части ООП,  формируемой участниками образовательных 

отношений, описаны в ВМВ (Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и 

родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет/ под. ред. Е.С. Евдокимовой. – 3-еизд., испр., доп. – 

М.: Планета, 2020. – с. 5-8). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты реализации ООП приведены в ФОП  (Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования, утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

п. 15). 

Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены в виде двух ступеней: от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет 

соответственно и описаны в программе «Воспитание маленького волжанина» (далее - ВМВ) 

подходы в части ООП,  формируемой участниками образовательных отношений, описаны в ВМВ 

(Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей 

от 3 до 7 лет/ под. ред. Е.С. Евдокимовой. – 3-еизд., испр., доп. – М.: Планета, 2020. – с. 18-23). 

Также к данной образовательной программе прилагается карта наблюдения развития детей с 

критериями отслеживания динамики развития ребенка. 

За период реализации части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, создаются портфолио на каждого воспитанника, где фиксируются его достижения в 

ходе образовательной деятельности. 

1.3. Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 
результатов 
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Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена: на изучение деятельностных 

умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется с учетом возрастных 

этапов освоения Программы, а также с учетом адаптационного периода пребывания ребёнка в 

группе. 

Стартовая 

диагностика 

Поступление ребенка в

 дошкольную группу 

(сентябрь-октябрь) 

Промежуточная 

диагностика 

При необходимости, по мере выявления дефицитов в 

развитии ребенка (в течение учебного года) 

Заключительная 

(финальная) диагностика 

На завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (апрель-май) 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребёнка. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей  проводится  педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог использует специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения отмечены возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. 

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

 познавательно-исследовательской, изобразительной, 

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

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и др.). 

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных 

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

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и др. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 
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Инициативность свидетельствует о проявлении  субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

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

развития ребенка и критерии их оценивания. 

(пример) 

№ 
п/п 

Показатели (целевые 

ориентиры из ФОП ДО) 

 
Сентябрь 

 Май Действия педагога по 

преодолению трудностей 

     

     

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что позволяет 

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

знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

построек, поделок и др.). Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая и логопедическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение речевых и индивидуально - психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). Участие ребёнка в 

психологической и логопедической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической и логопедической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического и логопедического сопровождения и 

оказания адресной помощи. Участие ребенка в  психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой совокупность ключевых 

компетентностей, которые объединены в пять групп: коммуникативная; деятельностная; 

здоровьесберегающая; информационная; социальная. 
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Образовательные области / 

Целевые ориентиры 

Ключевые компетентности 

Физическое развитие Здоровьесберегающая 

Социально-коммуникативное развитие Социальная 

Познавательное развитие Информационная 

Речевое развитие Коммуникативная 

Художественно-эстетическое развитие Деятельностная 

 

Цель деятельности педагога заключается в становлении и развитии у детей ключевых 

компетентностей. 

Социальная 
компетентность 

(показатель) 

Проявляется в успешном (активном, результативном) 

установлении отношений с разными людьми, понимании своих 

чувств, желаний, действий. 

Индикаторы (Умения) 
• Выражает свои чувства и мысли, отношение к окружающей действительности. 

• Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на их эмоциональные 

состояния. 
• Включается в решение проблем игрушек (пожалеть, умыть, причесать, накормить). 
• Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними. 

• Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, 

старшими, младшими). 
• Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет 

поведением, разрешает конфликтные ситуации. Инициирует разговор, поддерживает его, 
выбирает стиль общения. 

Коммуникативная 

компетентность 
(показатель) 

Проявляется в понимании  ребенком чужой речи и 

стремлении сделать речь понимаемой другими. 

Индикаторы (Умения) 
• Подражает речи взрослого, использует речь при выражении желаний и чувств. 

• Откликается на вопросы и предложения взрослого, инициирует общение. 

• Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты. 

• Задает вопросы. 

• Аргументирует свою точку зрения. 

Деятельностная 

компетентность 

(показатель) 

Проявляется в умении самостоятельно выбирать, 

планировать, осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать результаты своих действий. 
Индикаторы (Умения) 
• Делает выбор и самостоятельно осуществляет действия. 

• Реализует задуманное, радуется процессу и результату. 

• Ставит цель, отбирает необходимые средства для ее осуществления, определяет 

последовательность действий. 

• Делает выбор и принимает решение. 

• Договаривается о совместных действия, работает в группе. Прогнозирует 

результат, оценивает и корректирует действия (свои, других). 
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Информационная 

компетентность 
(показатель) 

Проявляется в умении использовать и называть 

доступные источники знаний и опыта. 

Индикаторы (Умения) 
• Проявляет признаки интереса, любопытства. 

• Обращается к взрослому, сверстнику, книге как источникам информации. 

• Активно использует и называет источники знаний, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям (взрослый, 

сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет). 
Здоровьесберегающая 

компетентность 

(показатель) 

Проявляется в готовности самостоятельно решать 

задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья. 

• ребёнок осмысленно пользуется предметами личной гигиены; 
• проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности; 
• осознает пользу движений; соблюдает правила безопасного поведения в быту в 

разных видах деятельности в разных ситуациях; 
• излучает жизнерадостность, уверенность, обнаруживает внутренний покой 

Методы педагогической диагностики 

Образовательные области Методы 

Физическое развитие Наблюдение Хронометрирование Беседа 
Тестирование физических качеств. 

Речевое развитие Беседа 
Диагностические задания 

Познавательное развитие Наблюдение Диагностические задания 
Индивидуальная беседа 

Социально-коммуникативно

е  развитие 

Беседа 
Диагностические задания Наблюдение 

Художественно-эстетическо
е  развитие 

Наблюдение 

 

 
Критерии ФГОС 

ДО, (п.2.6.) 
 Показатели по 

возрастам 

Методы диагностики 

Физическое развитие 

1.1. 

Целенаправленность и 

саморегуляция в 

двигательной сфере. 

1.1.1. Проявляет 

интерес к занятиям 

физической культурой. 

Наблюдение 
(занимает с 

удовольствием или нет) 

1.2. Развитие 

физических качеств. 

1.2.1.Проявляет 

потребность в двигательной 

активности. 

Хронометрирование 

(соответствие возрастной и 

физиологической норме) 

1.3.Приобретение 

опыта двигательной 

деятельности. 

1.3.1. Владеет 

основными движениями 

(ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 

метание, равновесие). 

Тестирование физических 

качеств 

(тестовые задания). 
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1.4.Начальные 

представления у ребенка 

о здоровом образе 

жизни. 

1.4.1.Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

Беседа 

Познавательное развитие 

2.1.Развитие 

познавательных 

интересов, 

любознательности. 

2.1.1.Интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем  мире. 

Наблюдение 

2.2.Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания. 

2.2.1.Может 

самостоятельно применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

новых задач. 

Наблюдение 

2.3.Развитие 
воображения и 
творческой активности. 

2.3.1. Любит 
экспериментировать. 

Способен предложить 

свой замысел и реализовать 

его в постройке, рисунке. 

Наблюдение 
 Диагностические задания 

2.4. Формирование 

первичных 

представлений: о себе, 

других людях 

2.4.1. Сформированы 

представления о детском 

саде, родном  городе, Родине. 

Индивидуальная беседа 

Социально-коммуникативное развитие 

3.2. Развитие 

общения и 

взаимодействия ребенка 

с взрослыми и 

сверстниками. 

3.2.1. Взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни и в 
детских видах 

деятельности. 

Наблюдение 

3.1. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в 

обществе. 

3.1.1. Планирует свои 

действия на основе 

первичных представлений о 

том, «что такое хорошо и 
что такое плохо». 

Беседа 
Диагностические задания 

Речевое развитие 

4.1. Владение речью 

как средством общения и 

культуры. 

4.1.1. Адекватно 

использует вербальные и 

невербальные средства. 

Методика 
О.С.Ушаковой 

(диагностика речевого развития) 

4.2. Обогащение 

активного словаря, 

развитие связной речи, 

развитие речевого 

творчества и др. 

4.2.1. Все компоненты 

устной речи развиты и 

используются в различных 

формах и видах детской 
деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

5.1. Развитие 

предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

5.1.1. Эмоционально и 

словесно проявляет 

отношение к произведениям 

ИЗО искусства. 

Наблюдение 
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произведений искусства. 

5.2. Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

восприятие музыки и др. 

5.2.1. Испытывает 

эстетические переживания, 

передает свое представление 

о мире на языке искусства. 

Беседа Наблюдение 

 

Преемственная связь результатов освоения программ дошкольного и начального 

общего образования 

 
Начальное общее образование Дошкольное образование 

1) Предметные результаты ЗУН, которыми ребенок овладевает по 
образовательным областям, 
в процессе овладения различными 
видами детской деятельности. 

2) Метапредметные результаты 

(УУД=ВПФ) 

• Регулятивные УУД 

• Познавательные УУД 
• Коммуникативные УУД 

Универсальные предпосылки учебной 

деятельности. 

3) Личностные результаты Характеристики: 
• мотивационного, 

• эмоционально-волевого, 

• морально-нравственного развития. 

 

Цели психологической диагностики: своевременное определение проблем в развитии детей 

раннего возраста; определение необходимости и направлений 

индивидуально-дифференцированного психологического сопровождения семей и детей. 

 

Формы проведения 

психологической 

диагностики, 

инструментарий 
(высокоформализо

ванные) 

Решаемые задачи (с 

указанием возрастных 

категорий 
обучающихся) 

Периодичнос

ть, ответственные 

Способы 
фиксации 

Методика «Домик» 
/Н.И.Гуткина/ 

 

 

Методика 

«Запоминание 10 слов» 

/по А.Р.Лурия/ 

Определение 

готовности детей 

старшего дошкольного 

возраста к школьному 

обучению 

На этапе 

завершения ДО 

Педагог- психолог 

Ключ 
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Методика 

«звуковые прятки» 

/Н.И.Гуткина/ 

 

Методика по 

определению 

доминирования 

познавательного или 

игрового мотивов 

/Н.И.Гуткина/ 

 

Ориентировочный 

тест школьной зрелости 

А.Керна - Я.Йирасека 

Методика 

А.С.Роньжиной (М.В. 

Корепановой, Е.В. 

Харламповой) 

 

 

Методика 

«Проективные рассказы» 

(Кучеровой Е. В.) 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка к дошкольному 

учреждению 

 

Адаптивная 

методика для проведения 

одномоментного 

обследования 

эмоционального 

самочувствия ребенка в 

детском саду 

Начало 

учебного года 

Педагог- психолог 

Аналитич

еские  таблицы 

Экспресс-диагности

ка в детском саду (Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко) 

 

 

Комплексное 

обследование 

дошкольников (Ткаченко 

Т.А.) 

- определение 

особых образовательных 

потребностей (ООП) 

обучающихся, в том 

числе, с трудностями 

освоения ФОП ДО и 

социализации в ДОО; 

- своевременное 

выявление обучающихся 

с трудностями 

социальной адаптации; 

- выявление детей с 

проблемами развития 

эмоциональной и 

интеллектуальной 
сферы. 

При 

проектировании 

программы КРР По 

мере 

необходимости 

 

Педагог- 

психолог 

 

Учитель- 

логопед 

Протокол

ы 

Аналитически

е таблицы 

ключ 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям. 

Образовательная деятельность  реализуется по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

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

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

приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру.  

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие (Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования, утверждена приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) п. 18)  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б..   - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

 Формирование представлений о себе у старших дошкольников : игры-занятия / 

авт.-сост. М. Н. Сигимова. - Волгоград : Учитель, 2009. 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет / Л. В. Куцакова — «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2005 

 Развитие личности ребенка : планирование, рекомендации, конспекты занятий / 

авт.-сост. А. В. Власова [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2010 

 Технология проектирования в образовательном пространстве детского сада : Опыт 

твор. проектирования / Е. С. Евдокимова; Волгогр. гос. пед. ун-т. Каф. педагогики дошк. 

образования. - Волгоград : Перемена, 2001. 

 Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, Т.А. Шорыгина М., ТЦ 

Сфера 2009г 

 Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: Учебное 

пособие. Храмцова Т.Г. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Детство без пожаров. Л.Б. Баряева, СПб, 2010 г. 

 Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал по основам 

пособиебезопасности жизнедеятельности. Бурдина С.В. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004 
 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
 Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. Белая К. Ю., Зимонина В. Н. 

и др. М.: Просвещение,2001 

 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного воз- раста правилам 
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дорожного движения. Данилова Т. И. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ООО 
 Знакомим дошкольников с семьей и родословной [Текст] : пособие для педагогов и 

родителей: для работы с детьми 2-7 лет / Е. К. Ривина. - Москва : Мозаика-Синтез, 2008. 

 Моя Родина - Россия [Текст] : книга для занятий с детьми : [для старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста] / [сост. И. П. Нагибина, К. Ю. Белая]. - Москва : 

Шк. пресса, 2009 

 Михайленко Н. Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр . -- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. - 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 

СПб, «Детство - Пресс», 2000г. 

 Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М.,ТЦ Сфера, 2008 

 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка : практ. пособие для 

работников дошк. образоват. учреждений / [авт.-сост.: Е. В. Соловьева и др.]. - 4-е изд., испр. 

и доп. - М. : АРКТИ, 2005 

 Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. - М.: 

Сфера, 2008 

 Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. М. «Мозаика- Синтез,2010 г 

 Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей. 

Т.В.Иванова. Волгоград, ИТД Корифей, 2008 

 Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру С.А.Козлова М. Линка-Пресс 

2000 

 Моя страна Россия. Виноградова Н.Ф., М., Просвещение, 2008 

 Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. Солнцева О.В. – 
СПб, Речь, 2010 

 Комплексные занятия с детьми среднего и старшего возраста по разделу 
«Социальный мир». О.Ф.Горбатенко.  Волгоград «Учитель», 2007г. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 Познавательное развитие (Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования, утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) п. 19)  

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 . Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада. Планы занятий: Мозаика-Синтез; М.:; 2011 «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич.

 Математика — это интересно. Парциальная программа. Михайлова З. А., Полякова 

М. Н., Чеплашкина И. Н — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017

 Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова. СПб, 

Детство- Пресс

 Логика и математика для дошкольников Е.А.Носова, Р.Л. Непомнящая СПб, 
«Детство- Пресс»,2000

 Математика до школы. Смоленцева Ч.Е. СПБ, Детство – Пресс, 2004

 Математика от 3 до 7. Михайлова З.А. СПб, Акцидент, 2000
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 Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – М.: «Просвещение», 1996

 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
Младшая  группа. Алешина Н.В — М.:ЦГЛ, 2004 .

 Окружающий мир. Нестандартные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Т. 

М. Бабушкина. - Волгоград : Корифей, 2010

 Детское экспериментирование, И.Э. Куликовская М:  Педагогическое общество 

России, 2005
                  

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет". Михайлова 
З.А., Чеплашкина Ирина Николаевна, Сумина И.В. Издательство: Детство-Пресс, 2007 г. 

 Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. – СПб, 

Детство – Пресс, 2006

 Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с. 
Иванова А.И. М., Творческий центр. 2005

2.1.3. Речевое развитие 

 Речевое развитие (Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) п. 20)   

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-конспект. Астафьева Е. О. Изд. 2-е, 

испр. и доп. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018

 Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. Практическое 

пособие". Степанова Н.В., Волчкова В. Н. Издательство: ИП Лакоценина, 2010 г.

 "Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной группы. ФГОС"                              

Л.Е.Кыласова. Издательство: Учитель, 2020 г.

 Развитие воображения и речи детей 4-7 лет (методическое пособие). Алябьева Е.А. 

-М., Творческий центр, 2005

 Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. 

Спб.:Д- П.,2001

 Обучение дошкольников грамоте. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В.М,Школьная пресса, 2002г.

 Как хорошо уметь читать! Д.Г.Шумаева, Детство-пресс, 2003г.

 Развитие речи в детском саду. А.И. Максаков. Москва. Мозаика – Синтез. 2005

 Развитие речи. Гербова В.В. М.: «Москва-Синтез», 2005

 Речь и речевое общение детей (методическое пособие). Арушанова А.Г. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2005

 Удивительные истории. Л.Е.Белоусова СПб, «Детство-пресс»,2000

 Веселые встречи. Л.Е.Белоусова СПб, «Детство-пресс»,2003.
 Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова дошкольников М. 

Просвещение,2009

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

https://www.labirint.ru/authors/42434/
https://www.labirint.ru/authors/42434/
https://www.labirint.ru/authors/42436/
https://www.labirint.ru/authors/42435/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1945/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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 Художественно-эстетическое развитие (Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования, утверждена приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) п. 21)  

Методическое обеспечение   образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова. - М: ТЦ Сфера Карапуз 2010

 Дети и пейзажная живопись. Времена года. Курочкина Н.А. - СПБ.: Детство – Пресс, 

2003

 Детям о книжной графике. Курочкина Н.А., СПб, Детство-Пресс, 2000 

 Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Г.Н.Давыдова. М., Скрипторий 
2003

 О портретной живописи – детям. Курочкина Н.А. - СПБ., Детство – Пресс, 2008

 Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. Казакова Р.Г. и 

др.- М.: ТЦ Сфера, 2009

 Рисуем без кисточки, практическое приложение, А.А.Фатеева, Ярославль, «Академия 

развития»,2007г

 Конструирование и художественный труд в детском саду. Куцакова Л.В. – М.,ТЦ 

Сфера, 2005

 Цветные ладошки. Лыкова И.А.- М.: Карапуз – Дидактика, 2007

 Ладушки" Примерная основная общеобразовательная программа образования./ Под 
ред. И. Каплунова, И. Новоскольцева ,Мозаика-Синтез, 2014.

 Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального творчества 

Буренина А.И. Спб., 2000

 

2.1.5. Физическое развитие 

 Физическое развитие (Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) п. 22)  

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. А. – М., Мозаика-Синтез, 

2000 

 Физкультурные занятия с детьми. Пензулаева Л.И.-М.:Просвещение,1998. 

 Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я М.МозаикаСинтез,2008г 

 Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста. Ноткина Н.А., СПб, 

2000г.

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Сетевая форма реализации ООП 
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В детском саду  используется сетевая форма реализации образовательных программ ДО и 

(или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая 

форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, 

физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам), с которыми устанавливаются договорные отношения. 

Наименование 

организаций 
Формы сотрудничества 

МБУ ЦКиМП 

Красноармейского 

района Волгограда 

 Участие в выставках, конкурсах 

Детская 

библиотека-филиал № 6 

ВМУК "ЦСДБ" 

Организация тематических мероприятий, досугов, развлечений 

 

МОУ ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА 

Дополнительное образование естественнонаучной 

направленности «Знай родной край» 

Реализация программы «Воспитание маленького волжанина» в части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа охватывает три возрастных периода, каждый из которых имеет важное значение 

для развития личности ребенка, приобщения к ценностям культуры родного края. 

На первой ступени (младший, средний, дошкольный возраст) ребенок открывает близкое 

окружение  (семью, детский сад, улицу, родной район); на второй ступени (старший дошкольный 

возраст), в связи с формированием представлений о пространстве и времени, развитием 

познавательных интересов, постигает родной город (село, хутор, станицу); устанавливает связь 

между историей родного края и историей России. 
На каждой ступени выделено три направления взаимодействия педагогов, родителей и 

детей, которые соответствуют разделам: «Природа родного края – Нижнего Поволжья», 

«История и культура родного края – Нижнего Поволжья», «Искусство родного края – Нижнего 

Поволжья». По направлениям взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком. 
Поскольку программа построена на принципах осознанного взаимодействия и развития, 

непрерывности и интеграции задачи определены и для педагогов, и для родителей (матери/отца), 

что позволяет воспитывающим взрослым видеть поле своей ответственности и внимания по всем 

образовательным направлениям. 
 Становление гражданина невозможно без глубинного общения взрослого и ребенка. 

Именно в нем может произойти восхождение к ценностям культуры. Содействовать 

восхождению – значит содействовать совершению ребенком самого наивысшего, благородного, 

на что он способен в детстве: проявлять внимание, чуткость, щедрость, замечать и восхищаться 

красотой своей Родины, души человека. Осознавая ценность общения воспитывающих взрослых 

с ребенком, авторский коллектив особое внимание уделил разработке его содержания, 

представив результаты коллективной мыследеятельности в содержательном разделе 

(«Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком») по 

всем направлениям программы. 

https://mvzkr.ru/
https://mvzkr.ru/
https://mvzkr.ru/
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 На каждой ступени региональной программы дано комплексно-тематическое 

планирование, что позволяет в системе выстраивать взаимодействие педагогов и родителей по 

всем образовательным областям, отражающим специфику культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, климатических условий Нижневолжского региона. Задачи 

программы решаются как в детском саду, так и в семье, в процессе разнообразной по формам 

образовательной деятельности с детьми, организованной педагогами и родителями. В семье 

родители решают задачи программы при участии бабушек и дедушек и других родственников, 

ориентируясь на комплексно-тематическое планирование и/или рекомендации семейного 

календаря. 
 Программа сопровождается перечнями произведений изобразительного искусства, 

архитектуры, литературных и музыкальных произведений, народных и авторских игр, 

рекомендованных к использованию в детском саду и семье. 

 Рекомендации по организации взаимодействия воспитывающих взрослых, 

ориентированных на воспитание гражданина и патриота малой родины – Нижнего Поволжья, 

представлены в разделах «Взаимодействие детского сада с семьей» и «Взаимодействие детского 

сада с организациями дополнительного образования, культуры и искусства». 

При реализации образовательных программ дошкольного образования используются  

различные образовательные технологии. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при 

реализации Федеральной программы осуществляются в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Современные 

образовательные технологии 

Цель использования технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сбережение здоровья детей путем создания 

благоприятных условий пребывания, воспитания и 

образования в ДОУ, укрепление психического и 

физического здоровья дошкольников. 

Игровые технологии Развитие интеллектуально-творческого потенциала 

воспитанников, воспитание нравственных    качеств,  

в  условиях 

эмоционального комфорта 

Социо-игровые технологии Организация самостоятельной деятельности детей в 

атмосфере сотрудничества, взаимопонимания,  

формирование  социально- 

коммуникативных компетентностей 

Образовательная 

технология «Ситуация» 

Организация затрудняющих, проблемных ситуаций, в 

которых дети делают собственные открытия, фиксируя 

свои затруднения и способы 

выхода их них 

Технология «Портфолио» Обобщение, анализ и презентация значимых 

результатов в разных видах деятельности, 

обеспечение мониторинга личностного развития 

воспитанников, самого педагога. 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие творческих способностей ребенка путем 

организации исследовательской деятельности, в ходе 

которой формируются познавательные, 



 

 

 

20 

 

коммуникативные  навыки,  и нтеллектуальная 

инициатива. 

Информационные технологии Мультимедийное сопровождение образовательного 

процесса, создание 

информационного пространства 

 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП педагог определяет самостоятельно в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к 

конкретной возрастной группе детей. Формы, способы, методы и средства реализации ООП 

приведены в ФОП  (Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) п. 23) 

Вариативность форм, методов и средств реализации ООП зависит от учёта возрастных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, а 

также от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации ООП педагог учитывает субъектные 

проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОП, п.24.1.) 

(основные компоненты) 

1 2 3 4 

 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных 

видов детской 

деятельности 

 

 

осуществляемая в 

ходе режимных 

процессов 

 

 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОП, п.24.1.) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 
1 2 3 4 5 

 

 

 

совместная 

деятельность педагога 

с ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он 

выполняет функции 

педагога: обучает 

ребенка чему- то 

новому 

 

 

 

 

совместна

я 

деятельность ребенка 

с педагогом, при 

которой ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность группы           

детей под 

руководством 

педагога, который на 

правах участника 

деятельности на всех 

этапах ее 

выполнения (от 

планирования до 

завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность группы 

детей 

совместная 

деятельность детей со 

сверстниками без 

участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в 

этой ситуации не 

является участником 

деятельности, но 

выступает в роли ее 

организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя 

лидерские ресурсы 

самих детей 

самостоятельная, спонтанно 

возникающая, совместная 

деятельность детей без 

всякого участия педагога. 

Это могут быть 

самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей, самостоятельная 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты и другое) 
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Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина 

– В.В. Давыдова: возрастающая самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого 

процесса обучения 

«делай как я» к планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОП, п.24.10, п.24.16) 

в утренний отрезок времени во второй 
половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 
небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые,

 режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой 
комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья;

 изготовление игрушек-самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение 

педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и 

вечернего 

круга), рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое) 
практические, проблемные ситуации, упражнения (по 

освоению культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 
подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 
подвижные, музыкальные и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 
взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные 
проекты, коллекционирование и другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к 

приему пищи, уход за комнатными растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей, 
лучших образцов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 
мультфильмов и так  далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с 
задачами разных образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 
импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое) 

организация и  (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и 
образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
занятие 

(ФОП, п.24.11) 

культурные 
практики 

(ФОП, п.24.18-24.22) 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их 

организовывать культурные практики педагог может во вторую 

половину дня 

деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений 

при взаимодействии со  взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и
 творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее 

 

игровая практика 
ребенок проявляет себя как творческий 

субъект (творческая инициатива) 

продуктивная  практика ребѐнок – созидающий и волевой 

субъект (инициатива целеполагания) 

 

в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с 

учетом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания 

познавательно- 

исследовательская практика 

Ребѐнок как субъект исследования 

(познавательная инициатива) 

 

коммуникативная практика ребѐнок – партнер по 

взаимодействию и  собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21 

чтение художественной 

литературы 

дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей 

дошкольного возраста (игровой, 
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при организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении  образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности) 

введение термина «занятие» не означает регламентацию 

процесса; термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности; содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить   детские   вопросы,   проявленный   
интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 
значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 
другое 

  организация предполагает подгрупповой способ объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
в игре 

(ФОП, п.24.5.-24.8) 

на прогулке 

(ФОП, п.24.15). 

занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы,
 направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней 

  основной вид деятельности, в которой формируется 

личность ребенка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации в совместной игре дети 

строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность, инициативу и другое 

 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей 

выполняет различные функции: 

 обучающую; 

 познавательную; 
 развивающую; 
 воспитательную; 
 социокультурную; 
 коммуникативную; 

 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с  природным материалом) 
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 эмоциогенную; 

 развлекательную; 
 диагностическую; 
 психотерапевтическую; 
 другие 

 

 

элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

выступает как: 

 форма организации жизни и деятельности детей; 

 средство разностороннего развития личности ребенка; 
 метод или прием обучения; 

 средство саморазвития; 

 самовоспитания; 
 самообучения; 
 саморегуляции 

 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

 

проведение спортивных праздников (при необходимости) 

 

проводится в отведѐнное время, предусмотренное в режиме дня, 

в  соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 к еѐ 

организации 

максимально используются все варианты еѐ применения 
в ДОУ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной 

деятельности) 

(ФОП, п.25) 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, 
осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 
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2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению 
знаний, умений при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и 
желает решить самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, 
одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку 
волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к 
качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 
конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, 

но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения 

Рекомендуемые способы и приѐмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала 

стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2.    У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни 

очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 
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силах. 

4.         Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и 

формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения 

задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной деятельности 
детей является утро, когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для 

детских 

видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы приведены в ФОП  (Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования, утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) п. 25)  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

приведены в ФОП  (Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) п. 26)  

 

Культурные практики 

ребенка 

Основание: Типология 
 Классификация 

Продуктивая         

деятельность 

Типы цели: 
 работа по образцам; с незавершенными продуктами; с 

графическими схемами; по словесному описанию 

цели-условиям. 

Игровая деятельность Типы проекции в сюжетной игре: 
 ролевая – представляет себя мамой и др.; 
 функциональная – гладит утюжком 
 пространственная – обустраивает пространство 

(кухня) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Типы исследований: 
 опыты – основы физики; 
 коллекционирование – основы формальной логики; 

 путешествие по карте – основы географии; 

 путешествие по реке времени – основы истории. 

 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества. 
Традиционные Инновационные 

Родительское собрание 

Информационные стенды 

Консультации, беседы 

Дни открытых дверей 

Совместные праздник 

Выставки совместных работ 

Участие в досугах, конкурсы 

Выставки семейных реликвий 

 Почта доверия 

Проведение мастер-классов, деловых игр 

Проведение акций, ярмарок 

Выпуск семейных газет  

Совместные экскурсии  
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Проектная деятельность 

Консультирование 

 

Эффективное взаимодействие с родителями в современных  условиях. 

 Организация игровых интерактивных тематических выставок, конкурсов 

 Организация онлайн-консультирования. 

 

Поэтапная модель взаимодействия педагогов и родителей. 

 
1-й этап - ознакомительный 

Педагоги Родители 

Сбор информации 
(первое общение, беседа, наблюдение, 

анализ полученных результатов, анализ типа 

семей). 

Сбор информации (знакомство с детским 

садом, адаптация). 

2-й этап - общепрофилактический 

Наглядная агитация 
(стенды, консультации, буклеты и пр.) 

Встреча со специалистами. 
Просмотр открытых занятий, 
мероприятий. 

3-й этап – индивидуальная работа 

Знакомство  с опытом 

 семейного воспитания,

 традициями, фотовыставки, 

«День матери», творческая мастерская. 

Выбор содержания, форм. 

Получение

 консультативно

й индивидуальной помощи. 

4-й этап – интегративный 

Современные (актуальные) мероприятия 

(досуги, праздники, круглые столы, 

выставки, «недели здоровья». 

Совместное обсуждение проблем, 

участие в совместных делах, деловые 

игры, дискуссионный клуб. 

Партнерство, взаимодействие, сотрудничество. 

 Партнерство Сотрудничество Взаимодействи

е 

Цель Определение прав

 и 

обязанностей 

педагогов и родителей 

в совместном решении 

задач 

всестороннего

 развити

я детей 
в условиях семьи и 
ДОО. 

Формулирование 

задач совместной 

деятельности, 

определение

 е

е направлений, 

а также форм и 

методов реализации. 

Выстраивание

 субъект

- субъектных 

взаимоотношений 

в системе 

«семья–ребенок

– педагог». 
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Задачи 1) Познакомит

ь родителей с 

основными 

законодательными 

актами в   

 области 

семейного   

 воспитания, 

системы  

 образования 

(Закон «Об 

образовании в РФ», 

Семейный кодекс, 

Конвенция     о 

 правах 

ребенка,   

 Декларация 

прав ребенка и др.). 

2) Определить и 

закрепить права и 

обязанности педагогов 

и родителей

 по 

воспитанию, развитию 

и образованию 

дошкольников на 

период посещения

 дошкольно

й организации. 

Изучить 

представления 

родителей о задачах и 

содержании 

воспитания и

 образования

 детей дошкольного 

возраста. Определить: 

задачи 

 совместной 

работы педагогов 

 и родителей 

   по 

реализации 

 основных 

направлений развития 

и образования 

дошкольников, 

направления и формы 

реализации 

поставленных 

 задач, формы 

определения и 

представления 

промежуточных

 

и итоговых 

результатов 

совместной работы. 

1) Построить 
комплексную систему 

взаимодействия 

 на 

основе поставленных 

целей,

 задач

, 

направлений в 

соответствии со 

спецификой

 группы

, особенностями 

контингента детей. 

2) Создать условия 

для повышения 

воспитательного 

потенциала семьи, 

повышения 

родительской 

компетентности 

в вопросах

 развития 

дошкольников, 

укрепления их 

здоровья. 

Направления Диагностическое 
направление 

анкетирование 
«Роль семьи

 и 

образовательной 

организации в 

развитии ребенка». 

родительское 

сочинение «История о 

том, как мы

 вместе 

воспитаем   

 моего ребенка»; 

подгрупповые    

 и 

индивидуальные 

беседы с родителями 

о возможных 

направлениях 

совместной 

деятельности; 

почтовый  ящик тдля  

вопросов, пожеланий, 

замечаний  по  

тематическое 

анкетирование

 (

в 

соответствии  

 с 

воспитательно- 

образовательными 

задачами

 данно

й возрастной группы); 

письменный 

 опрос 

«Наши достижения и 

трудности в семейном 

воспитании»; 

Другие формы 
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совместной 
деятельности. 

изучения семьи 

(Дошкольное 

воспитание. 2018. № 2. 

С. 69). 

Информационное 
направление 

папка-передвижка 
«Законодательные 

основы современного 

семейного и 

общественного 

воспитания»; 

информационный 

материал на сайте ДОО 

«Законодательные 

основы современного  

семейного и 

общественног 

воспитания»; 

буклеты: 

«Права ребенка в 

современном мире», 

«Роль семьи в 

формировании 

личности», «Роль отца 

в семейном 

воспитании», 

«Преемственность 

поколений в семейном 

воспитании»; 

тематические стенды 

(ширмы): 
«Задачи семьи по 
социализации ребенка 
младшего (старшего) 
возраста», «Что должны 
знать родители о 
подготовке к школе в 
семье», «Задачи семьи 
по речевому и 
Коммуникативно

му  развитию», 

«Физическое развитие 

ребенка в семье», 

«Родителям о 

познавательном 

развитии ребенка в 

семье», 

«Семья на страже 

информационна 

папка-передвижка 

«Наши общие 

задачи»; стенд 

«Работаем вместе 

над…» (по текущим 

задачам); 

стенд «Наши общие 

достижения». 

информационный 

материал (папка- 

передвижка, стенд, 

ширма) «Ваш ребенок 

… лет»; 

стенд «Для семейного 

чтения»; 

«Родительская 

библиотека»: 

тематические выставки 

книг, статей, буклетов; 

размещение 

информационных 

материалов на сайте 

ДОО; 

обмен информацией с 

помощью ИКТ-средств 

(электронная почта, 

WhatsApp, Viber  и др.). 
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детского здоровья». 

 Рекламное направление 

 Открытые просмотры 

различных видов 

образовательного 

взаимодействия 

педагога  с 

дошкольниками; 

выставки детского 

творчества; 

фотоотчеты, 

видеоролики  

дни открытых дверей. 

выставки

 семейног

о творчества; 

фотоотчеты, 

видеоролики (на 

сайте, с 

 помощью 

электронной фото- 

рамки, в интернет- 

пространстве). 

Мероприятия для 

родителей: 

коллоквиум «Педагог 

и семья: решаем 

общие задачи»; 

тренинг «Мы – 

команда»; 

круглый стол «Что 

такое доверие». 

Неделя дошколенка 
в ходе которой 

родители могут 

посмотреть любую 

форму детской 

деятельности 

в любой возрастной 

группе, у любого 

воспитателя. 

 Мероприятия для родителей 

 коллоквиум 
«Воспитание и 

образование 

дошкольника: праваи 

обязанности педагогов 

и родителей»; 

• деловая игра «Я

 – лучший родитель»; 

семинар «Мастера 

воспитания: педагогика 

сотрудничества»; 

деловая игра «На 

защите прав ребенка»; 

тренинг 

коллоквиум «Педагог 

и семья: решаем 

общие задачи»; 

тренинг «Мы – 

команда»; 

круглый стол «Что 

такое доверие». 

родительские 

собрания (в 

соответствии с 

возрастной группой). 

индивидуальные 

консультации (по 

запросу). 

групповые и 

подгрупповые 

консультации 

(по запросам). 
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педагогического 

общения. 

 Совместные мероприятия 

 конкурс плаката «Права 
ребенка в картинках»; 

создание Свода 
честных правил 

физкультурно- 
оздоровительной 

 конкурс проектных 

работ «Моя семья»; 

конкурс  на лучший 

коллаж «Воспитание в 

нашей семье». 

«Педагог–ребенок– 

родитель» (в котором 

будут отражены 

результаты 

поставленных в 

данном блоке задач); 

конкурс на лучшую 

символику группы; 

конкурсы   «А ну-ка, 

папы!»,  «А ну-ка, 

мамы!», «Гостиная 

для бабушек и 

дедушек»; 

фотовыставка 

«Семейное счастье». 

направленности: 
«Папа, мама, я– 

спортивная семья», 

«Подари игру», 

«Веселые старты»; 

познавательной 

направленности: 

«Интеллектуальн

ый марафон»; 

«Конкурс проектов»; 

художественно- 

эстетической 

направленности: 

«Вечер литературных 

инсценировок», 

«Конкурс чтецов», 

«Конкурс семейных 

творческих работ», 

«Музыкально- 

поэтическая 

гостиная», 

«Музыкальный салон» 

и  др. 

 

 

Создание и функционирование Консультационного центра  для родителей  

Нормативно-правовой основой выступает: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

64, п. 3) - Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 
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получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

без взимания платы.  

Консультационный центр функционирует для оказания диагностической и 

консультационной помощи родителям )законным представителям) детей. 

Основными задачами консультационного центра являются: 

 оказание безвозмездной помощи родителям (законным представителям), 
воспитывающим детей   дошкольного возраста, в обеспечении равных 
возможностей ребенка при поступлении в школу; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих детский 

сад. 

 

 

Вариативная часть. 

Основные направления работы специалиста с родителями: 

• информирование, 

• помощь, 

• поддержка, 

• обеспечение, 

• сопровождение. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МОУ Детский сад № 
274  направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий  детей, 
включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 
помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, социальной адаптации. КРР представляет собой комплекс мер по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого- педагогическое 
обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также 
мониторинг динамики их развития. КРР в детском саду осуществляют педагоги, педагог-психолог, 
учителя-логопеды и музыкальный руководитель. 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы приведены в ФОП  (Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования, утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) п. 27). 

 Содержание КРР на уровне ДО приведены в ФОП  (Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования, утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) п. 28). 

 

2.7.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 Пояснительная записка. 
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности 

российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие 

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

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Направления воспитательной работы МОУ Детский сад № 274: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 
Раздел I. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в МОУ Детский сад № 274 – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российскогообщества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 

до прекращения образовательных отношений) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. Концепция программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МОУ Детский сад № 274. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МОУ Детский сад № 274). 

1.2.2. Воспитывающая среда МОУ Детский сад № 274 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания. духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 
- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой 

– культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 
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- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт); 
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 

1.2.3 Общности (сообщества) МОУ Детский сад № 274 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МОУ Детский сад № 274. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Примерной 

программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательностьи пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МОУ Детский сад № 274 и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развитияи воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилийпо 

воспитанию ребенка в семье и в МОУ Детский сад № 274. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражанияи 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведениедетей 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 
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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. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Знакомя дошкольников с родным городом целесообразно, сначала привлечь внимание дошкольников 

к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. Это позволяет 

раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает уникальные 

возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления его творческой 

индивидуальности. 

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно необходимо 

очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств проходит 

эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении 

родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу каждая прогулка может стать 

средством формирования возвышенных чувств ребёнка. Воспитание любящего жителя своего города

 обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, в 

котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов

 социальной жизни.  Активное участие в воспитательной 

деятельности могут принимать различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, 

почта, парки и др. 
Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении формирования 

у воспитанников: 

 нравственной и гражданской позиции по отношению к родному городу и России; 

 толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Волгоград – город-герой. Его жители бережно собирают и хранят свидетельства героизма и 

славы– ветеранов Великой Отечественной войны. 

Кроме музеев и мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город славен 

многочисленными историко-культурными сообществами, занимающимися исторической 

реконструкцией, а также поисковой работой. Все аспекты воспитательного потенциала становятся 

реальными ресурсами в воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая 

целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой Волгограда оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей 

дошкольного образования. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МОУ Детский сад № 274 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей. 

 

Основными участниками реализации рабочей программы воспитания являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Содержание Рабочей Программы воспитания учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Реализация Рабочей Программы воспитания осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, чтения, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Возрастные характеристики детей. 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития и воспитания детей этого возраста. Период раннего детства — один из самых 

насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов. Опережающим сегодня 

отмечается социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная 

ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость 

органов и систем. Дети быстро утомляются, им трудно переключиться с одной деятельности на 

другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития — это 

общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно 

ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем 

детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка. Специфичностью проявления нервных 

процессов у ребенка являются: — легкость выработки условных рефлексов, но при этом же 

— сложность их изменения; — повышенная эмоциональная возбудимость; — сложность 

переключения процессов возбуждения и торможения; — повышенная эмоциональная 

утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

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

еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 
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В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

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

характерно наглядно-действенное и наглядно- образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

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

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

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

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

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В 

младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя 

с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением; имеет представления о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения). Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. 

Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно- действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. 
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

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

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

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

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

общения. 

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

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему вес ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

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

и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет все еще не осознают социальные нормы и 

правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно 

и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, 

уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие 

эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно- гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

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

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 
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уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

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

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

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

развивается память ребенка. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения.В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

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

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 
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В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

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

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

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

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

бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

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

сопереживают рассказам друзей. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

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

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 
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воспроизводят действительность. Ребёнок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

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

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

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

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

труда. 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

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

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

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

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

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

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—8 годам ребенок уверенно 
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владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—8 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Важнейшим итогом развития речи на 

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

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

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

 

Особенности воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

 

Раннее детство — уникальный период в жизни человека, это время установления базовых 

отношений ребенка с миром. В раннем детстве ребенок проходит гигантский путь развития. В этот 

период закладываются основы физического, психического, личностного развития человека. Это 

время зарождения форм общения с взрослыми, появления первых социальных эмоций, время 

формирования потребности в общении, развития памяти, воображения, освоения пассивной и 

активной речи, установления связей слова с предметом, возникновения предпосылок игровой и 

продуктивной деятельности. В связи с этим необходимо правильно организовать процесс воспитания 

и обучения ребенка, с помощью педагогически грамотных форм и методов воздействия. Это 

обстоятельство накладывает особую ответственность на взрослых за судьбу растущего человека. В 

раннем возрасте у малыша наблюдаются наиболее быстрые темпы как физического, так и 

психического развития. Психологи и педагоги отмечают высокую пластичность нервной системы 

ребенка и, в связи с этим, — легкую обучаемость. Поэтому так важно вовремя начать всестороннее и 

полноценное развитие ребенка, предупредить возникновение отрицательных привычек и форм 

поведения. 

Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, 

поэтому в воспитании детей раннего возраста особую роль играют положительные эмоции. Часто, 

еще не понимая смысла обращенной к нему речи взрослого, дети реагируют на ее интонацию, 

эмоциональный настрой, легко его улавливают и заражаются таким же настроением. В этом и 

простота, и сложность воспитания маленьких детей. В воспитании детей раннего возраста решающую 

роль играют взрослые. Они обеспечивают все условия, необходимые для развития и оптимального 

состояния здоровья малыша. Общаясь с ним, несут тепло, ласку и информацию, которая необходима 

для развития ума и души ребенка. Доброжелательный тон, спокойное, ровное к нему отношение — 

залог уравновешенного состояния маленького ребенка. В связи с быстрым темпом развития для детей 
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раннего возраста характерна их высокая ранимость. Недостаточная зрелость нервной системы, ее 

лабильность, быстрее подвергается нервному истощению, утомлению, существует более высокая 

подверженность инфекционным заболеваниям, что особенно проявляется в стрессовой ситуации. 

Существуют основные педагогические правила и принципы организации 

воспитательной работы с детьми раннего возраста: 

- принцип единства в оздоровительной и воспитательной работе; 

- -требование единства подхода к воспитанию ребенка со стороны всех окружающих людей; 

- индивидуальное общение с ребенком; 

- учет возрастных особенностей и индивидуальных возможностей детей; 

- воспитание положительного отношения к требованиям взрослых; 

- вред частых запретов и длительных пассивных ожиданий; 

- своевременное формирование навыков самостоятельности; 

- психологическая подготовка ребенка к выполнению требований взрослого; 

- образцовое поведение взрослого, участвующего в воспитании малыша, так как дети раннего 

возраста отличаются подражательностью и впечатлительностью. 

 

Дошкольный возраст 

Воспитание дошкольников имеет свои особенности, обусловленные своеобразием развития 

психики дошкольников и возможностями освоения ими социокультурного опыта. Среди таких 

особенностей выделим определяющую роль взрослого в воспитании как транслятора ребенку 

культурного опыта; необходимость постоянной опоры на чувства детей и наглядные примеры 

поведения, выполнения правил; неустойчивость формируемых качеств и способов поведения, 

необходимость в связи с этим постоянного упражнения и закрепления их ребенком в разных 

жизненных ситуациях; необходимость педагогического сопровождения и поддержки ребенка в 

воспитании с учетом индивидуальности и темпа развития. 

Осуществление воспитательного соблюдения ряда педагогических условий: 

- личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

- предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; 

- создание предметно-развивающей образовательной среды, способствующей эмоционально 

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. Средством воспитания выступают разнообразные виды детской 

деятельности: коммуникативная, трудовая, познавательно- исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная при ведущей роли игры. Она органично вплетается в ткань всей жизни 

ребенка, в его жизненное пространство. 

Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней различные 

стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников возникает потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было 

воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные 

свойства, формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом 

влияет на социально-личностное развитие дошкольника. 

В процессе воспитания дошкольник приобретает опыт организации и участия в 

самостоятельной индивидуальной и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. Под 
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самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность дошкольников в 

условиях созданной педагогами предметно- развивающей среды, обеспечивающая свободный выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников (взрослых и воспитанников) по решению общих задач на одном пространстве и в одно и 

то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей). В ситуации совместной деятельности ребенок получает ценный личный опыт 

установления разнообразных форм контактов со сверстниками и взрослыми, проявляет нравственные 

качества. 

Субъектная позиция – личностное образование, обеспечивающее ребенку применение 

освоенного социального опыта. Способность к самостоятельному целеполаганию и мотивации 

детской деятельности, умение оперировать освоенными способами ее осуществления, 

самостоятельно контролируя и оценивая результаты, дают возможность ребенку выходить за 

пределы заданной ситуации и вариативно разрешать элементарные житейские проблемы, 

возникающие в семье и детском саду при взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

Особую роль в воспитании дошкольников играет общение. Эмоциональное, деловое, 

познавательное и личностное общение ребенка с воспитателем и сверстниками дает ребенку ценную 

социальную практику коммуникации и взаимопонимания с людьми. Успех воспитательного влияния 

зависит от умения педагога пробудить коммуникативную активность детей в общении, от развитой 

педагогической рефлексии воспитателя, способности строить отношение с ребенком по модели 

субъект-субъектного взаимодействия, на основе педагогической диагностики особенностей его 

развития, поведения и деятельности. Дети раннего и дошкольного возраста особенно нуждаются в 

материнском отношении и эмоциональной поддержке воспитателя. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе. Задача воспитателя, как следствие, состоит в том, 

чтобы бережно относиться к этому процессу, создавать условия для естественного индивидуального 

личностного роста, отслеживать характер изменений, происходящих с ребенком, его продвижение и 

достижения; определять эффективность влияния реализуемых педагогических условий; 

ориентировать педагогическую оценку на относительные показатели детской успешности (сравнение 

сегодняшней результативности ребенка с его собственными вчерашними достижениями). Ребенок 

как субъект педагогического взаимодействия проявляет себя следующим образом: 

- он открыт педагогическому взаимодействию, проявляет доверие и интерес к 
воспитателю; 

- охотно принимает цели и задачи, поставленные воспитателем; 

- проявляет активность, самостоятельность, сотрудничество в совместной 
деятельности и общении с воспитателем; 

- охотно делится своими мыслями, выражает свое мнение, желания, готовность к 

содеятельности и разнообразному общению с воспитателем. 

Такое поведение дошкольника свидетельствует педагогу о том, что воспитание как процесс 

установления взаимодействия педагога и ребенка для решения определенных задач осуществляется 

правильно. 

Закладывая культурный фундамент личностного развития, воспитание обеспечивает гармонию 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, создает у растущего человека ощущение 

психологического комфорта и физического здоровья. 

 

1.4 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят  отсроченный характер, но деятельность  

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родин

а, природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять   и    принять,    что    такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способныйбесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрениясо стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спатьи т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасностив быту, в ОО, 
на природе. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся      к      самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическо 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическ 

ое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура  и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
Раздел II. Содержательный рабочей программы воспитания 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей воспитания в России, которые 

не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Патриотическое направление воспитания - «Я и моя Родина». Социальное направление 

воспитания - «Я, моя семья и друзья». Познавательное направление воспитания - «Хочу всё знать». 

Физическое и оздоровительное направления воспитания- «Я и моё здоровье». Трудовое 

направление воспитания - «Я люблю трудиться». 

Этико-эстетическое направление воспитания - «Я в мире прекрасного». 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания «Я и моя Родина» 
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Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважениемк своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1.4.2.1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

1.4.2.2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

1.4.2.3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

1.4.2.4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детейк 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношенияк растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания «Я, моя семья и друзья» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личнаясоциальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появлениек моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детейв группе 

в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умениядоговариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами,традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания «Хочу всё знать» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания «Я и мое здоровье» 
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Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитиеи освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МОУ Детский сад № 274. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиенеи здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МОУ Детский сад № 274. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МОУ Детский сад № 274 

должен сосредоточить свое внимание на основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания «Я люблю трудиться» 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняетв детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
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Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованиемматериалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового   усилия   (привычки   к   доступному   

дошкольникунапряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовалиответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания «Я в мире прекрасного» 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,с накоплением нравственных 

представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влияниина 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным,создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
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 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привестив порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношенияк красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В МОУ Детский сад № 274 реализуются программы общеразвивающей направленности и 

адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Положительное влияние на 

воспитательный процесс оказывает историческое и культурное наследие города Волгограда и района 

в целом. Основная цель педагогической работы - формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Ведущей в воспитательном процессе 

является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. 

Основные традиции воспитательного процесса в МОУ Детский сад № 274 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у 

детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности 

в процессе коллективной деятельности. В детском саду существует четкая программа действий по 

осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МОУ Детский сад № 274 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 
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1. Способствовать формированию представлений о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Способствовать формированию умений каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Способствовать приобщению к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. Развивать гражданскую позицию, нравственность, 

патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах 

детской деятельности. 

5. Способствовать воспитанию доброжелательности и положительного эмоционального 

отношения к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение на уровне МОУ  Детский сад 

№ 274: 

- общественных праздников («Сталинградская битва», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «День защиты детей»); 
- сезонных праздников («День знаний», «Осенины», «Новый год», «День Ивана 

Купалы», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Праздник урожая»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево», 

«Пристегнись и улыбнись!»); 

- на уровне группы («В стране дорожных знаков», «День рождения», «Чистая пятница», «Наши 

соседи», «Особо опасные мероприятия», «Прощание с елочкой»). 
 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются 

в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в 

детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
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«Защитники Отечества», «День Победы», «День космонавтики», «Мамочка любимая», 

фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной» и др. 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

10. «Непрерывно образовательная деятельность» В детском саду процессы обучения и 

воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в ДОУ усилена 

воспитательная составляющая непрерывно образовательной деятельности (НОД), где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В 

содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей. 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам 

выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то 

действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

 

Основные социальные партнеры, взаимодействующие с ДОУ: 

1. ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду. (Профилактика детского дорожного 

травматизма. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми и их родителями 

(законными представителями). 

2. ГУЗ «Больница № 16» (Диспансеризация детей, консультирование с медицинскими 
работниками по вопросам профилактики заболеваемости). 

3. МОУ СОШ № 124, МОУ лицей № 4 (Организация экскурсий, взаимопосещений, 
организация конкурсов, тематических недель и др.). 

4. Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района Волгограда, 

Музейно-выставочный центр (участие педагогов, детей и родителей (законных представителей) в 

акциях, конкурсах). 

5. Молодежный досуговый центр «Ровесник» (участие педагогов, детей и родителей 
(законных представителей) в акциях, конкурсах). 

6. Музей-заповедник «Старая Сарепта» (Участие педагогов, детей и родителей 
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(законных представителей) в акциях, конкурсах). 

7. ДОУ Красноармейского района (Обмен опытом). 

 

Возможные формы реализации Программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности при проведении режимных моментов 

 
Вид детской 

деятельности 
Формы 

Игровая 

деятельность 

использование различных дидактических игр, песенок, 

потешек, отрывков из сказок при проведении режимных моментов, 

в т.ч. игровые упражнения, пальчиковые игры, 

психологические,        музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы 

Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

Самообслуживание

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при прведении 

режимных моментов, тренировка культурно- гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, 

труд на групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих  помещений,  предметов,  игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, воздушные ванны, контрастные ножные ванны), упражнения 

и подвижные игры во второй половине дня. 

Примерные формы реализации Программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 
Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 
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Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. 

Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, не 

регламентированный взрослыми, в который ребенок может войти и 

действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, 

но они вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в 

процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто не 

знает заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает какой-то 

конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, это обычная 

ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, договариваются, 

выбирают себе роли и действуют исходя из них, имея право на 

свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 
(продуктивная) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

Познавательно- 
исследовательская 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

Методы воспитания 

 

Методы Средства 

объяснительно-иллюстративный 

- 

словесный 

рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.; 

- частично-поисковый 

проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

-наглядно-демонстрационный 
(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

- демонстрационные и раздаточные 

материалы; 

- для развития двигательной 

деятельности детей: оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.; 

- 

для игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы- заместители, природный 

материал, ткани; 

-для коммуникативной 

деятельности: дидактический материал; 

-для чтения художественной 

литературы: книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал; 
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компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

-для познавательно-исследовательской 

Деятельности: натуральные предметы 

для исследования и 

образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и 

др.; 

- 

ля трудовой деятельности: оборудование и 

инвентарь для всех видов труда; 

- 

ля продуктивной деятельности: различная 

бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 

бросовый материал, нитки, шерсть, иголки, 
ножницы, ткани, природный материал и т.д. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации Программы воспитания, работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

участников образовательных отношений МОУ Детский сад №274. 

Детско-взрослое сообщество включает сотрудников МОУ детский сад № 274 и всех членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в учреждении. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

 

Групповые формы работы: 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- сайте 

учреждения, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

-  

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

-  
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Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 
родителей в целом: 

-единый и групповой стенды; 

-сайт детского сада в сети Интернет; 

-плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.); 

-папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 
-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно- образовательных мероприятий. 

 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

-при общении по телефону. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(консультации, онлайн-конференции) 

 

Раздел III. Организационный раздел рабочей программы воспитания 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды, которая строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; создание уклада детского сада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.) 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 
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Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности 

в социально-духовном плане, развития самостоятельности. Среда обеспечивает: 

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

-учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео- и аудио- материалов; 

-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (интерактивная доска, экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 
3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, семинары, 

научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства по 

повышению профессионального мастерства начинающих педагогов). 

 

Должностные обязанности педагогов МДОУ по реализации воспитательных задач 

Программы воспитания 
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Наименовани

е должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским 

садом 

- управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

− создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

− анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирование воспитательной деятельности в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

− контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

Старший 

воспитатель 

- Организация воспитательной деятельности в ДОУ 

− разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

− анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

− планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

− проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

− организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей; 

− проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

− формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

− информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

− организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

− участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

− организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 
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− создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

− развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

− стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Педагог- 

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 

− осуществление социологических исследований, обучающихся; 

− организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

− подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель- 

логопед 

- организация и проведение занятий с обучающимися; 

− формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОУ; 

− организация работы по формированию общей культуры

 будущего школьника; − формирование здорового образа жизни; 

− внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий организации образовательного процесса; 

− организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности 

помощник 

воспитателя 

− участие в организации деятельности по формированию общей культуры 

будущего школьника 

-  

 

3.4. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в детском саду не зависит 

от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. Создаются условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники из 

неблагополучных семей, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
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 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера 

и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Детском саду воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 
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это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа организуемого в Детском саду воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшими воспитателями с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшими воспитателями и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, целевых прогулок, походов; 

• качеством организации творческих мероприятий, праздников и фольклорных 

мероприятий. Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение. 

1  Практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

2 Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ Детский сад № 

274  

3 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  МОУ Детский сад №  

274  для  детей с ТНР  

4   Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по воспитанию 

детей от 3 до 7 лет/ под. ред. Е.С. Евдокимовой. – 3-еизд., испр., доп. – М.: Планета, 2020. 

 

 

Календарный план 
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Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. Мероприятия для всего 

детского сада разрабатываются специалистами (музыкальный руководитель, инструктор по физ. 

культуре и др.). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

 
3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.  Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Условия Содержательные характеристики 

Признание детства как уникального периода 

в становлении человека 

понимание неповторимости личности 

каждого ребенка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его 

индивидуальными проявлениями; проявление 

уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в 

собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника 

Решение образовательных задач с 

использованием как новых форм 

организации процесса образования 

проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное 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 рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, 

развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или 

их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных 

форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом 

Обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и 

начального общего уровней образования 

опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение 

форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование 

умения учиться 
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Учет специфики возрастного и 

индивидуального психофизического 

развития обучающихся 

Использование форм и методов, 

соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических 

для каждого возрастного периода, 

социальной ситуации развития 

Создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной 

среды 

Способствующей 

эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности, в 

которой ребенок реализует право на свободу 

выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития 

Построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с детьми 

Индивидуализация образования поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация 

работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики 

Оказание ранней коррекционной помощи 

детям с ООП, в том числе с ОВЗ 

на основе специальных психолого- 

педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, 

социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации 

инклюзивного образования 

Совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов  родительского и 

профессионального сообщества 

Психологическая, педагогическая и 

методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных 

представителей) 

В вопросах обучения, воспитания и развитии 

детей, охраны и укрепления их здоровья; 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в процесс реализации 

образовательной программы 

построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи 

обучающихся 

Формирование и развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

Через создание образовательных программ 

для воспитывающих взрослых; 

Непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации 

Федеральной программы в ДОО 

обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального 

сообществ; 
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Взаимодействие с различными социальными 

институтами 

сферы образования, культуры, физкультуры 

и спорта, другими 

социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), 

использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и 

семьей, участие всех сторон взаимодействия 

в совместной социально-значимой 

деятельности; 

Использование широких возможностей 

социальной среды, социума 

 как дополнительного средства развития 

личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

Предоставление информации о Программе 

семье 

заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

Обеспечение возможностей для обсуждения 

Программы 

поиска, использования материалов, 

обеспечивающих ее реализацию, в том 

числе в информационной среде 

 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группах организована таким образом, чтобы ребенок с 

самого начала располагал необходимыми «степенями свободы» не только в проявлении уже 

сложившихся у него духовно-практических возможностей, но и в освоении новых горизонтов 

развития. 

 

Организация предметной среды по возрастам 

Предметная среда для игровой деятельности 

Вторая младшая группа 

Материалы для сюжетной Сюжетообразующие наборы Материалы для игры с 

игры материала и его размещение правилами 

С трех   лет   дети   тановятся Для игры детей 3 лет, почти В возрасте 3 лет ребенок 

более требовательными к всецело зависящих от внешней Овладевает элементарным 

действием по правилу 

«похожести» игрушек на обстановки, необходимы  

реальные вещи. наборы (комплексы) игрового (осуществлять одинаковые 

Игрушки-предметы материала, в которых действия одновременно или 

оперирования начинают представлены все типы поочередно с другими 
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обрастать большим числом 

деталей (увеличивается так 

же их 

тематическое/разнообразие), 

т.е. по параметру 

внешнего  облика игрушки 

осуществляется движение в 

сторону ее  большей 

реалистичности. Вместе с 

тем, в соответствии с 

усложнением игры ребенка, 

условность игрушек по 

параметрам размера и 

готовности, напротив, 

должна усиливаться (это 

могут быть уже игрушки 

меньших размеров, 

соразмерные не самому 

ребенку, а небольшой кукле, 

по отношению к которой 

осуществляется орудийное 

действие –ее кормят, катают 

в машине и т.п.). Игрушки- 

маркеры условного 

пространства для детей этого 

возраста также должны быть 

прототипическими, 

к рупными и готовыми к 

использованию. В основном, 

это предметы, имитирующие 

бытовую обстановку: 

крупная игрушечная мебель, 

соразмерная самому ребенку 

и большим куклам (кроватка, 

стол, стулья), кухонный 

шкафчик, кухонная плита и 

т.п. Это могут бытьтакже 

имитаторы жилища (ширма- 

домик, теремок), крупные 

предметы, моделирующие 

пространство транспортного 

средства («остов» 

автомобиля, автобуса с 

рулем и узнаваемым 

«фасадом»), в которые дети 

могут заходить и 

р азмещаться внутри. Их 

состав может быть обогащен 

сюжетообразующих игрушек 

(персонажи, предметы 

оперирования, маркеры 

пространства). 

В пространстве группового 

помещения достаточно 

иметь 3-4 таких целостных 

комплекса (традиционно в 

дошкольной педагогике их 

называют тематическими 

зонами). Это комплексы 

материалов (и часть 

пространства) для 

развертывания бытовой 

тематики: 1) шкафчик с 

посудой, кухонная плита и 

несколько кукол на 

стульчиках вокруг стола; 2) 

пара кукольных кроватей, 

шкафчик с «постельными 

принадлежностями», 

диванчик, на котором могут 

сидеть и куклы, и дети. Еще 

один тематический комплекс: 

домик-теремок –ширма, со 

скамеечкой или модулями 

внутри, где могут «жить» 

мягкие игрушки-звери, 

прятаться и устраивать свой 

«дом» дети; здесь же может 

развертываться игра 

взрослого с детьми по 

мотивам простых сказок. 

Инаконец, тематический 

комплекс для разнообразных 

«поездок»: автобус-каркас с 

модулями- сидениями внутри 

и рулем на фасадной секции. 

Остальные игровые 

материалы размещаются в 

низких стеллажах, 

передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых 

емкостях, вдвигающихся в 

нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, 

должны быть доступны 

участниками игры). Это 

только предтеча игры с 

правилами. Материальной 

опорой таких действий 

служа разнообразные мячи, 

шары, воротца и желоба для 

прокатывания шаров, 

симметричные тележки, 

машины, звери на колесиках 

(от одного ребенка к другому 

и обратно). Добавляется 

более разнообразный 

материал для игры с 

правилами на физическую 

компетенцию – ловкость, 

требующей поочередных 

действий играющих. Это 

настольные наборы типа 

«Поймай рыбку» и т.п. 
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прототипической 

ширмой-«прилавком» 

(имеющей 

многофункциональное 

значение –магазина, аптеки и 

пр., в зависимости от 

расширяющихся детских 

игровых интересов). Наряду 

с прототипическим 

маркером 
 
  

детям. группе, но 

сюжетообразующие наборы 

становятся более 

мобильными. Воспитатель 

предлагает детям перемещать 

маркеры игрового 

пространства (чтобы не 

мешать другим играющим), 

соединять их   по   смыслу   

сюжета,   т.е. 

многофункционального 

«транспортного средства» – 

ширмой-автомобилем, или 

вместо него, может 

использоваться скамеечка со 

съемным рулем на одном 

конце   (на   ней   

помещаются «водитель» и 

пара пассажиров).  

Игрушки- персонажи (куклы 

и антропоморфные  мягкие 

животные) для детей 3-4 лет 

приобретают больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах (до 

среднего). Также для этого 

возраста полезны 

прототипические по облику 

игрушки-персонажи из 

известных народных и 

авторских сказок, 

мультфильмов, детских 

телепередач (среднего 

размера –до 10 -15 см.), с 

которыми ребенок может 

разыгрывать  

соответствующие сюжетные 

события. Для такой игры 

необходим набор 

персонажей (по крайней 

мере, два персонажа) из 

одного смыслового 

контекста (например, Филя, 

Хрюша и Каркуша      из      

телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши»; Красная 

постепенно направляет детей 

на частичную 

переорганизацию 

обстановки. 
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шапочка и Серый волк; 

крокодил Гена и Чебурашка 

и т.п.). Полезны будут эти 

персонажи как в виде 

обычных кукол, так и в виде 

наручных кукол би-ба-бо, 

плоскостных фигур на 

подставках (все –среднего 

размера). 

Полифункциональные 

материалы, которыми 

замещаются недостающие 

прототипические игрушки, 

необходимы для 

о беспечения игры взрослого 

с детьми и их 

самостоятельной  игры.  

Для  детей данного возраста 

круг полифункциональных 

материалов невелик. Это 

Небольшое количество 

надувных и набивных 

модулей, которые маленький 

ребенок может свободно 

перемещать (валики, кубы, 

параллепипеды). Они 

используются для 

огораживания «домика», 

«автобуса» и пр., как сидения 

в них, для устройства 

кроватей для кукол и т.п. 

Кроме того, целесообразно 

иметь емкость с 

разрозненными 

пластмассовыми    и 

деревянными   кубиками, 

брусками, шарами разных 

цветов и размеров. В 

качестве             заместителей 

можно также  использовать 

элементы конструкторов, 

строительных наборов,  

дидактических материалов, 

которые имеются в группе 

для продуктивной и 

исследовательской 

деятельности детей. Все 

большее значение 
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приобретают крупные 

строительные наборы, 

элементы которых 

используются как маркеры 

игрового пространства (для 

обозначения домов для кукол, 

зверей, для гаражей, зоопарков 

и пр., в связи с 

расширяющейся тематикой 

детской игры).  

Средняя 

группа 

Материалы для 

сюжетной  игры 

Характерным для сюжетной 

игры детей 4-5 лет является 

овладение гибким ролевым 

поведением и переход к 

самостоятельной 

организации игровой 

обстановки «под замысел». 

Игрушки-предметы 

оперирования становятся,с   

одной стороны, все более 

реалистическими, 

детализированными, более 

разнообразными по 

тематической 

направленности. 

С другой стороны, 

усиливается условность 

игрушек по параметрам 

размера и готовности: они 

соразмерны средним и 

мелким игрушкам- 

персонажам, по отношению 

к которымо существляются 

Игровые действия. 

Увеличивается доля 

игрушек- трансформеров 

(самолет- автомобиль, 

робот-ракета), 

сборно-разборных игрушек. 

Игрушки-маркеры условного 

пространства с 4-х лет 

становятся особенно 

ценными для детской игры. 

Они претерпевают изменения 

Сюжетообразующие 

наборы материала и его 

размещение 

 В средней группе 

предметно- игровая среда 

должна быть существенным 

образом (если не сказать 

–радикально) изменена, по 

сравнению с младшими 

группами. 
Постоянные 
сюжетообразующие наборы 

(тематические зоны) 

уступают место более 

гибким сочетаниям 

сюжетообразующих 

игрушек. Дети уже частично 

сами организуют среду под 

замысел. 

Тематические «зоны» 

редуцируются до 

ключевого маркера 

условного пространства, а 

«начинка» этого 

пространства (подходящие 

предметы оперирования, 

игрушки- персонажи) 

располагаются в стеллажах, 

полках, в 

непосредственной 

близости. Так, довольно 

подробно обставленная в 

младших группах «кухня» 

для крупных кукол, в этой 

возрастной группе 

представлена мобильной 

Материалы для игры 

с правилами 

Дети 4-5 лет овладевают 

игрой с правилами   во всей 

ее     структурной полноте 

(ориентация  на  выигрыш, 

состязательные отношения). 

Это происходит  прежде 

всего в играх «на 

удачу». Поэтому     к 

предметному  материалу, 

поддерживающему  простые  

игры на       ловкость, 

присоединяется   материал, 

обеспечивающий     детские 

аналоги игр «на удачу». К 

нему относятся 

разнообразные варианты игр 

«гусек» и «лото» (тематика 

наборов «лото» дана в 

разделе «Материалы и 

оборудование для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности»). 
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в двух направлениях. Первое 

– изменение в сторону 

большей реалистичности и 

уменьшения в размерах. Это 

средней величины 

кукольные дома и мебель для 

них, различного рода 

строения –гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным 

персонажам, а также 

строительные   наборы 

специального назначения 

–для возведения замка, 

крепости, сборных домиков и 

пр. Второе направление 

–изменение крупных 

прототипических маркеров в 

сторону предметов, все более 

прототипических и, в 

конечном итоге, условных, 

не имеющих определенной 

тематической нагрузки, 

которые могут обозначать 

все, что задумано самими 

детьми в игру. Это, 

например, скамеечка с 

рулем-штурвалом на конце, 

на которой могут уместиться 

и «водитель», и «пассажир», 

универсальная складная 

рама, обозначающая по 

прихоти детей контур 

корабля или самолета, и т.п. 

Игрушки-персонажи также 

приобретают все больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. 

Для детей 4-5 лет нужны 

средних размеров 

антропоморфные животные, 

куклы (в разнообразной 

одежде 

плитой/шкафчиком на 

колесах; кукольная 

«спальня» и 

«столовая» –одной 

кукольной  кроватью, 

столиком и диванчиком, 

которые легко 

перемещаются; все 

остальное может быть 

достроено детьми  из 

крупных 

полифункциональных 

материалов. Универсальная 

«водительская» зона также 

становится мобильной и 

представлена штурвалом 

или рулем на подставке, 

который легко переносится 

с места на место, или 

скамеечкой на колесах со 

съемным рулем. Пара 

низких (30 -50 см) 

пятичастных ширм (рам) 

обеспечивает 

«огораживание» любого 

условного игрового 

пространства (дома, 

корабля и пр.). Трехчастная 

ширма с раздвигающейся 

шторкой служит 

подвижным и 

универсальным 

заместителем «магазина», 

«кукольного театра» и т.п. 
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мальчиков и девочек), 

кукольные семьи, наборы 

наручных и плоскостных 

фигурок-персонажей 

(сказочных, из 

мультфильмов). Необходимы 

также фигурки зверей и 

птиц, отдельные и в наборах, 

средней вели чины и мелкие. 

Полифункциональные 

материалы представлены 

Крупными объемными 

набивными модулями (их 

количество увеличивается, а 

форма становится 

разнообразнее, по сравнению 

с младшим группами), 

Крупным строительным 

Материалом (напольным). 

Большое значение в качестве 

полифункционального 

материала получают 

крупные (напольные) 

кнопочные конструкторы, 

среднего размера  деревянные 

строительные     наборы, 

кнопочные строительные 

наборы типа «Дупло». 

  

Старшая и подготовительная группы 
 

Материалы для 

сюжетной  игры 

Игрушки-предметы 

оперирования   в 

возрастном диапазоне 5 -7 

лет изменяются в двух 

направлениях. С одной 

стороны,   это  усиление 

реалистичности    облика 

игрушки с 

одновременным 

уменьшением ее размеров и 

степени  готовности к 

использованию.  Это 

готовые  реалистические 

игрушки-модели (например, 

автомобильчики    разных 

марок), вплоть   до 

действующих    моделей 

(например,  механические 

Сюжетообразующие наборы 

материала и его размещение  

В связи с тем, что игровые 

замыслы детей 5 -7 лет весьма 

разнообразны, весь   игровой 

материал    должен    быть  

размещен  таким    образом, 

чтобы дети  могли  легко 

подбирать        игрушки, 

комбинировать   их     «под 

замыслы».     Стабильные 

тематические зоны полностью 

уступают место мобильному 

материалу       –крупным 

универсальным маркерам 

пространства  и 

полифункциональному 

материалу, которые легко 

перемещаются с места на 

место. 

Материалы для игры с 

правилами 

В возрасте 5 -7 лет в арсенал 

детской деятельности, кроме 

игр с правилами на 

физическую компетенцию 

(на ловкость), на 

«удачу», начинают входить и 

игры на умственную 

компетенцию. Часть из них 

(так называемые словесные 

игры) не нуждаются в 

предметной поддержке, 

часть –игры комбинаторного 

характера (стратегические) – 

требуют специального 

игрового материала. Это 

наборы для игры в домино, в 

шашки, в шахматы. 

Материал для игр на «удачу» 
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подъемный кран, лебедка, 

заводные и управляемые 

электрифицированные 

Железная дорога, 

автомобили, луноходы и 

пр.), а также сборные 

модели (самолеты, яхты и 

пр., действующие сборные 

модели типа «лето», 

сборные мелкие игрушки 

из «киндер-сюрпризов») 

 и 

игрушки-трансформеры 

(игрушки-модели, 

 сборно- разборные 

игрушки являются 

одновременно и

 хорошим материалом 

для познавательно- 

исследо-вательской 

деятельности). 

С другой стороны, весьма 

привлекательными для 

детей в этом возрасте 

становятся игрушки, 

реалистические по облику и 

соразмерные настоящей 

вещи, позволяющие ребенку 

осуществлять действие, 

приближающееся к 

реальному, не просто его 

изобра-жающее, а имеющее 

определенный 

практический результат. 

Например, набор дротиков 

позволяет «охотнику» в 

рамках сюжетной игры 

реально упражняться в 

ловкости; игрушечная 

швейная машина, которая 

действительно шьет, 

позволяет «портнихе» в 

самом деле, одевать 

обитателей кукольного дома 

и т.п. Такого рода, 

реалистично действующие 

игрушки-предметы 

оперирования позволяют 

В обслуживании игровых 

замыслов универсальные 

Маркеры игрового 

пространства и 

полифункциональный 

материал   приобретают 

наибольшее    значение. 

Крупные и средние игрушки- 

персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на 

второй план, поскольку все 

большее  место  в 

детской  деятельности  

занимает     совместная игра с 

партнерами- сверстниками. 

Функция  сюжетообразования 

принадлежит разнообразным 

мелким фигуркам 

-персонажам в сочетании с 

мелкими маркерами 

пространства – макетами. В 

известном смысле мелкие 

фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию 

своеобразных предметов 

оперирования при 

развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы 

меняют свой масштаб –это 

игровые макеты с 

«насельниками» 

(тематическими наборами 

фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им 

предметами оперирования 

(«прикладом»). 

Универсальные игровые 

макеты располагаются в 

местах, легко доступных 

детям; они должны быть 

переносными (чтобы играть 

на столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические 

наборы мелких фигурок- 

персонажей целесообразно 

размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, 

усложняется: это 

разнообразные тематические 

«лото» (с 8-12 частями), 

цифровое    лото,    «гусек»    

с большим полем (до 50 

ходов) и игральным кубиком 

до 6 очков (примерное 

тематическое содержание 

игровых наборов см. в 

разделе «Материалы и 

оборудование для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности»). 

Усложняются и материалы 

для игры с правилами на 

ловкость. Это летающие 

колпачки, мишень с 

дротиками и т.п. материалы, 

требующие более развитой 

ручной моторики и 

глазомера. Частично эти 

материалы совпадают с 

материалами для 

двигательной активности 

(см. соответствующий 

раздел). 
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перекидывать мост от 

сюжетной игры к  

результативному 

практическому действию. 

Игрушки-маркеры 

условного пространства 

также претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. Первое 

направление –изменение  в 

сторону большей 

реалистичности и, 

одновременно, уменьшения 

размеров. Очень большое 

значение приобретают 

макеты –предметы, 

представляющие в 

уменьшенном виде 

реальные сооружения     и   

территории. 

Макеты как мелкие 

маркеры условного 

 пространства 

становятся      опорой    в 

построении детьми  

остаточно сложных игровых 

«миров» в режиссерской игр 

(совместной и 

индивидуальной). 

Целесообразно  

предоставить  детям 

несколько универсальных 

(многотемных)  макетов 

позволяющих  реализовать 

широкий    спектр игровых 

интересов: кукольный дом, 

замок     (крепость), 

ландшафтные макеты 

(моделирующие   городской 

и  природный ландшафт). 

Также  необходимы    для 

построения  игровых  

«миров»     мелкие  

маркеры разной     степени 

готовности   (различного 

рода  строения –гаражи, 

бензозаправочные  станции, 

фермы, соразмерные  

мелким    фигуркам 

-персонажам, строительные 

чтобы универсальный макет 

мог   быть    легко   и    быстро 

«населен», по желанию 

играющих). 

«Полные»  

сюжетообразующие наборы 

–макеты типа «лего» (замок, 

кукольный дом с персонажами 

и детальным мелким 

антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо 

иметь   в   виду,   что   они   в 

меньшей мере способствуют 

развертыванию творческой 

игры, нежели универсальные 

макеты, которые «населяются» 

и достраиваются по 

собственным замыслам детей. 
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наборы  специального 

назначения для  возведения 

сборного замка,  крепости, 

домиков и пр.). 

Второе направление – 

изменение крупных 

прототипических маркеров 

в сторону все большей 

условности. Они теряют 

определенную 

тематически- смысловую 

нагрузку и приближаются к 

крупным 

полифункциональным 

предметам, как бы 

смыкаются с ними. 

Например, складная 

многочастная рама 

(ширма), которая по 

прихоти детей может 

обозначить контур корабля 

или самолета, или 

автомобиля (как и набор 

крупных набивных 

модулей, из которых может 

быть сооружено все, что 

угодно). В пределе, мы 

имеем дело в этом 

направлении уже не с 

игрушками как таковыми 

(т.е. предметами, 

специально 

предназначенными для 

игры), а с любым крупным 

подсобным материалом 

(диванные подушки, 

перевернутые стулья, стол 

со спущенной скатертью, 

который становится 

«пещерой», и пр.). 

Крупные условные маркеры 

особенно ценны для 

поддержки  совместной 

сюжетной игры старших 

дошкольников. 

Игрушки-персонажи в 

старшем дошкольном 

возрасте (5 -7 лет) 
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выступают в двух видах: с 

одной стороны, они 

меняются в направлении 

еще большей 

реалистичности, стремясь к 

ее крайнему  полюсу,   с 

другой             стороны,  большое 

значение              приобретают 

крайне условные игрушки.

 И  те,   и    другие 

уменьшаются в размерах, 

т.е. по этому  параметру 

они   приближаются    к  

полюсу максимальной  

условности. Необходимость 

реалистичной 

игрушки-персонажа 

обусловлена 

предпочтениями детей, 

которые    стремятся 

организовать   свой  игровой 

«мир» как настоящий. 

Большую ценность для 

ребенка  приобретает не 

отдельная  игрушка 

-персонаж, а персонаж 

внаборе с предметами 

оперирования и маркерами 

пространства 

(«наполненный» макет) или 

наборы из     нескольких 

персонажей, относящихся к 

общему смысловому 

контексту. Такого рода 

наборы позволяют ребенку 

не просто  осуществлять 

условные  игровые  

действия или их  цепочки, 

реализовывать ту или иную 

роль, но строить свой 

игровой мир и управлять 

им,  т.е. выступать   в 

качестве  творца (в 

режиссерской игре). 

Стремление к 

реалистичности 

проявляется у    девочек в  

желании  иметь 

небольшого   размера  

 куклу     (кукол)  с 
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«прикладом» 

–разнообразной одеждой, 

подходящим  по размерам 

реалистическим антуражем 

(этот спрос уловлен 

современной  зарубежной 

промышленностью, но 

доведен до недетского 

гротеска в виде куклы 

Барби и ее мира). Те же 

предпочтения проявляются 

и у мальчиков   в 

традиционном увлечении 

наборами  солдатиков, 

ковбоев, рыцарей, туземных 

воинов, роботов и  пр., 

выполненными    в 

реалистической     манере 

(с правдоподобными 

деталями этнографического, 

исторического  или 

футурологического 

характера).  Отвечают 

детским        потребностям  и 

наборы   реалистических 

животных (мелких     по 

размеру): домашние и дикие 

животные,  доисторические 

животные  –   динозавры и 

пр., позволяющие    ребенку 

«творить»    более 

разнообразные миры в игре, 

проникая в   реальность  и   

расширяя ее исторические 

и географические    рамки 

для     себя. 

Как уже указывалось, в 

старшем дошкольном 

возрасте, несмотря на 

стремление самих детей к 

реалистичности в игрушке, 

разнообразие игровых тем и 

активность воображения 

стимулируются в большей 

степени условными 

игрушками. Это относится 

и к игрушкам-персонажам. 

В этом возрасте для игры 
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полезны мелкие игрушки- 

персонажи крайней степени 

условности, так сказать, 

суперусловные, которые 

могут обслужить любую 

задуманную ребенком тему 

игры. Это человеческие 

фигурки размером 5-6 см, с 

условным телом (конусом 

или цилиндром) и головой с 

намеченными в общем виде 

чертами лица. Ребенок 

может приписать    им    

любые роли (ведь 

предусмотреть все 

многообразие 

интересующих детей ролей 

и предоставить для этого 

реалистические игрушки не 

представляется  возможным). 

Такого рода игрушки 

служат опорой для игры как 

мальчиков, так и девочек. 

Данные в наборе, они часто 

используются ребенком для 

разыгрывания разного рода 

семейных коллизий 

(моделирования семейных 

конфликтов и изживания 

их, построения идеальных 

на его вкус отношений и 

пр.). Для реализации 

семейной тематики 

достаточно, например, 

набора из четырех условных 

человечков, намекающих на 

возможных членов семьи. 

Ребенок, приписав таким 

фигуркам привлекающие 

его роли, может подбирать 

остальной антураж для 

игры из уже имеющихся 

мелких игрушек или 

мелких 

полифункциональных 

предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные 

материалы для данного 

возраста остаются 
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примерно такими же, как и в 

средней  группе. 

Предметная среда для продуктивной деятельности 

вторая младшая группа 

Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои 

действия и желания. Однако по-прежнему легко 

возбуждаются и утомляются. Однообразие обстановки, 

отсутствие условий, пособий и оборудования для активной 

продуктивной деятельности детей часто является причиной 

нарушений возбудимости их нервной системы. 

Появление у детей целенаправленной деятельности9 

позволяет им проявлять особую активность в продуктивной 

деятельности. Действуя с изобразительными материалами 

или конструируя, ребенок ощущает себя «созидателем», 

способным ставить множество целей. А для этого детям 

необходимо много разнообразных материалов и 

оборудования. 

Но дети стали старше и уже понимают разницу между 

успешной и неуспешной деятельностью. Их уже не 

устраивает просто результат, а нужен результат с 

определенными качествами. 

Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3-4 лет 

связана с игрой, то и требования к результату определяются, 

прежде всего, возможностью использования созданного 

продукта в играх: конструкции и поделки должны быть 

прочными, надежными и позволяющими играть с ними. 

Благодаря этому в процессе конструирования ребенок 

получает значительно более полные представления о 

различных свойствах деталей конструктора. Так, например, 

начиная возводить какую- либо постройку, ребенок на опыте 

убеждается, что одни детали устойчивы, как бы их ни 

поставили, а другие устойчивы лишь в определенном 

положении. Ребенок накладывает одни детали на другие и 

видит, что различные сочетания их в постройке 

обусловливают ее различную прочность. Трудно создать 

прочную постройку из одних пластин, но, определенным 

образом сочетая кубики и пластины, можно сделать 

прочный домик. Но, для того чтобы ребенок смог сам 

сделать соответствующие выводы, педагогу нужно 

обеспечить его разнообразными материалами. Кроме того, 

процесс обучения конструированию в младшей группе 

существенно отличается от занятий в остальных группах. 

Каждую тему педагог должен осваивать с детьми 

постепенно, предлагая им для построек целый ряд 

усложняющихся объектов, а затем перевести детей от 

подражательной деятельности к творческой. Для этого 

требуется значительное количество материала. В этом 

возрасте детям уже необходим строительный материал для 

Размещение материала 

Все материалы

 для продуктивной 

деятельности должны быть 

доступны детям. Материалы 

и пособия для 

изобразительной 

деятельности ежедневно, 

после вечернего приема 

пищи, размещаются на 

столах, которые имеются в 

группе. В рабочем состоянии 

все материалы, пособия, 

оборудование и 

незаконченные детские 

работы сохраняются до 

завтрака следующего дня. 

Постройки детей из 

строительного материала и 

конструкции сохраняются до 

тех пор, пока не будут 

разрушены или разобраны 

самими детьми. Рисунками и 

поделками дети имеют право 

распорядиться сами –забрать 

домой или использовать в 

игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия 

должны иметь постоянное 

место. 

Малыши не умеют 

Взаимодействовать и 

предпочитают игры рядом, 

но не вместе, поэтому надо 

размещать строительный 

материал в нескольких 

местах группы. 

Напольный строительный 

материал требует много 

места, поэтому его лучше 

поместить отдельно на низко 

расположенных  навесных 

полках и рядом постелить 

ковер, дорожку. 
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коллективных игр. С этой целью могут использоваться 

наборы мелких и средних деталей, а также крупных, 

соответствующих росту детей. 

Все элементы строительного набора должны быть 

соразмерны исходному кубу и даваться в двух размерах 

(большие и маленькие): куб, кирпичик, призма, сфера, 

полусфера, цилиндр и т.п. Для того чтобы происходило 

развитие ребенка в рисовании, педагогу необходимо 

позаботиться об увеличении количества цветов в 

изобразительных материалах, которыми будут пользоваться. 

Так, например, дети четвертого года при создании образа 

широко используют цвет. И для того, чтобы дети могли 

выразить свое эмоциональное отношение к образу, они 

должны иметь возможность широкого выбора различных 

цветов среди имеющихся у них красок, карандашей, 

фломастеров. 

Мелкий строительный 

материал можно насыпать в 

корзины, ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются 

на столах в открытых 

коробках и деревянных 

ящиках. По окончании работы 

надо побуждать детей к 

совместной уборке материала, 

раскладывая его по цвету и 

форме 

 

Средняя группа 

Период жизни ребенка от 4 до 5 лет 

характеризуется дальнейшим развитием 

продуктивной деятельности. 

Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал 

отдельные цели, то на пятом году детям становится 

доступно в течение 

длительного времени разрабатывать уже систему 

взаимовытекающих целей. Исходная цель деятельности 

пополняется, развертывается, из нее вытекает новая цель и 

постепенно образуется цепочка взаимосвязанных целей. Это 

значительно обогащает детскую конструктивную и 

продуктивную практическую деятельность, все время 

поддерживает к ней интерес, способствует появлению новых 

игровых и творческих планов. Поэтому работой со 

строительными и конструктивными материалами увлекается 

большинство детей. Следовательно, требуется больше 

строительного материала и конструкторов. 

Развертывание и реализация новых целей требуют от детей 

более развитых и разнообразных навыков и умений. В связи 

с этим потребуются новые материалы и инструменты. Дети 

активно работают с ножницами по созданию коллажей, 

используют в своей работе по конструированию природные 

и бросовые материалы и т.п. При этом у детей данного 

возраста четко выражена направленность на получение 

качественного результата. Ребенок может оценить его, 

соотнести с образцом, заметить недостатки, 

усовершенствовать. 

Рисунки, пластические работы детей четырех лет 

специалисты уже относят к первой стадии изобразительного 

этапа. Их отличает примитивная выразительность, которая 

связана как с особенностями восприятия, так и с умелостью 

ребенка. 

Размещение материала 

Строительный материал 

для свободной 

самостоятельной 

деятельности хранится в 

коробках, в которых он 

приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со 

строительным материалом 

уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в 

коробки. 

Крупный строительный 

материал хранят в шкафах, 

на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях 

рисованием и в процессе 

ежедневной, свободной 

Деятельности желательно 

осуществлять за столами, 

которые поставлены в круг 

или буквой «П». За столами 

должно быть предусмотрено 

место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая 

подготовка рабочих мест 

отвечает особенностям 

возраста. Дети 4-5 лет еще 

остро нуждаются в  

своевременном участии 

взрослого (поддержка, 
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Представления детей о предмете во многом отличаются от 

самого предмета и отражают не все его качества, а лишь 

отдельные стороны, иногда те, которые произвели на 

ребенка наибольшее впечатление. И эти представления 

постоянно меняются, преобразуются и обобщаются. 

Поэтому дети воспроизводят в рисунке не то, что они 

видели, а то, что они себе представляли, воображали и для 

этого они могут использовать разнообразные 

изобразительные материалы. 

При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски 

созданного им изображения. Вместе с тем, детей надо учить 

технике закрашивания. Это можно сделать не только при 

закрашивании рисунка, выполненного самостоятельно, но и 

при использовании специальных трафаретов, альбомов. 

Поэтому, начиная со средней группы, мы вводим в перечень 

эти пособия. Для этого в работе с детьми по изобразительной 

деятельности на занятиях и в свободной деятельности 

должны быть широко представлены изобразительные и 

пластические материалы (сангина, соусы, угольный 

карандаш, цветной пат, соленое тесто и т. и.) 

Проведенные психолого-педагогические исследования 

свидетельствуют о больших возможностях детей 4-5 лет в 

работе с цветом: 

–к четырем годам у ребенка достаточно хорошо 

сформирован зрительный анализатор, и дети способны 

различать разнообразные цвета и оттенки и знать их 

названия; 

–в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к 

цветоощущению; 

–дети в состоянии выражать с помощью цвета свое 

отношение к предметам и осознанно использовать цвет при 

создании эмоционально значимых для них образов. 

Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для 

ребенка этого возраста большое практическое значение. 

Благодаря цвету даже самые несовершенные работы 

преображаются, и дети испытывают радость и чувство 

удовлетворения от своего труда. Но для этого требуется 

специальное оборудование и материалы (палитры, большое 

количество белил и т.п.). 

Таким образом, очевидно, что изменения в общем, 

психическом развитии ребенка на пятом году жизни и учет 

специфических особенностей конструктивной и 

изобразительной деятельности детей требуют внесения 

изменений в материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности 

 

помощь, совет). А школьный 

тип расстановки  мебели 

психологически разъединяет 

детей друг с другом и ставит 

педагога в позицию учителя, 

а не доброго наставника, 

готового в любую минуту 

прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются 

клеенками, на них 

размещаются все имеющиеся 

ножницы, клей ПВА, бумага 

(белая, цветная, в клетку, в 

линейку, оберточная и т. и.). 

В начале года вместе с 

родителями дети 

изготавливают сумочку 

-пенал (на молнии, кнопках и 

т.п.). Эти сумочки раздаются 

детям, а кисти маркируются 

родителями. 

Баночки для промывания 

кистей (большая (0,5 л) –для 

промывания «по-черному» и 

маленькая (0,25 л) –для 

ополаскивания) могут быть 

общими и вместе с наборами 

гуаши храниться в нижней 

части шкафа воспитателя, 

чтобы по окончании занятий 

дети могли убирать их на 

место. Наши наблюдения 

показали, что такой подход к 

хранению и    использованию 

изобразительных    

материалов оказался 

чрезвычайно 

полезным, так как 

способствует 

организованности    и 

формированию  у каждого 

ребенка бережного 

отношения к материалам и 

чувства личной 

ответственности   за их 

состояние. 

Детские работы вначале 

демонстрируются на стенде в 
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группе, а после полного 

высыхания попадают в 

распоряжение детей. Они 

могут хранить их в 

индивидуальных папках, 

забрать домой или оставить в 

группе. На занятиях 

аппликацией применяется 

традиционное оборудование 

(клеенки, клей, кисти, 

тряпочки и др.). Наряду с 

цветной  бумагой мы  

рекомендуем использовать 

кусочки подкрахмаленной 

ткани, фантики, другой 

материал. 

В работе с детьми от четырех 

до пяти лет может 

применяться             клей ПВА. 

Желательно разлить его во 

флакончики из-под лака для 

ногтей и пользоваться 

кисточкой, которая там 

имеется. 

Старшая и подготовительная группы 

Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 3 до 5 лет 

потребности ребенка в получении продукта собственной 

деятельности могли быть реализованы только благодаря 

игре-экспериментированию с материалами и 

инструментами. 

В старшем дошкольном возрасте активное стремление 

ребенка к целенаправленной продуктивной деятельности 

получает свое реальное воплощение: ребенок не только 

готов, но и может поставить четкую цель, сделать что-то 

реальное и добиться результата. При этом получение 

результата становится для ребенка критерием, на основании 

которого он может судить сам о себе, о своих возможностях. 

Если результат его работы успешен, ребенок начинает 

верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, 

более сложную работу. 

Для создания психологических основ трудовой 

деятельности чрезвычайно важно формировать у детей 

данного возраста позицию    созидателя,    это    возможно    

лишь    при    условии достижения     ими     практических     

результатов     в     своей деятельности. Поэтому задача 

педагога на данном возрастном этапе –отбор 

соответствующего содержания для практической 

деятельности. Детям должна быть предложена простая по 

способам выполнения работа, дающая практический 

Размещение материала 

Педагогическая работа с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

организуется по 2-м 

основным направлениям: 

–создание условий в группе 

для самостоятельной работы; 

–факультативная, кружковая 

работа с детьми. 

Создание условий для   

наличие различных 

материалов, удобное их 

расположение, работы с 

бумагой, место, 

оборудованное для   шитья,   

стол-верстак   для работы с 

деревом), подготовка 

необходимых инструментов, 

соответствующих размеру 

детской руки. Это, прежде 

всего, относится к молоткам, 

стамескам, ножам, ножницам 

и т.п. Они должны быть 
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продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, но 

настоящим; результата примитивным, но нужным для 

ребенка и используемый им в своих целях. Так, в 

конструировании желательно, наряду с крупными деталями 

крупногабаритных конструкторов, иметь их копии в 

значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких копий 

позволит детям с наименьшими затратами сил и времени 

реализовать свой замысел вначале на уменьшенной модели, 

а затем воплотить его в крупногабаритной конструкции. 

Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных 

конструкторах существенно влияет на развитие у детей 

пространственных представлений и их образного 

мышления. 

Благодаря конструированию из крупных модулей дети 

имеют возможность осваивать как плоскостное, так и 

объемное пространство. В процессе работы с ними ребенок 

ощущает объем, вес, осознает, насколько его конструкция 

устойчива. У него задействованы мелкие и крупные мышцы 

тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, 

координации движений. 

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности 

детей представляет в условиях детского сада определенные 

сложности для педагога. Так, различные виды труда, 

приемлемые для детей и дающие практический результат, 

требуют для своей организации специального оборудования, 

инструментов, создания условий для занятий ими, наличия 

необходимых навыков у педагога и т.п. К ним относятся, 

например, такие, как работа с деревом, выжигание по дереву 

и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, 

которые в условиях дома, семьи разумны и уместны, в 

детском саду сложны по организации инерезультативны, так 

как организация данной работы в коллективе детей требует 

больших затрат сил воспитателя и практически не дает 

результата. 

Поэтому отбор содержания трудовой практической 

деятельности проводится каждым педагогом для детей своей 

группы с учетом: 

–наличия условий для определенной работы или 

возможности их создания (так, для работы с деревом нужны 

специальные столы, набор инструментов, навыки работы у 

педагога или специалиста); 

–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных 

детей в этих подгруппах интересуют разные виды 

практической деятельности); уровня овладения детьми 

различными навыками для работы с разными материалами и 

инструментами; 

–обязательного получения в ходе работы практического, 

полезного продукта, который используется самим ребенком. 

настоящими, со всеми 

рабочими качествами, чтобы 

ими можно было что-то 

действительно делать, а не 

имитировать труд. Плохой 

инструмент, не дает 

возможности ребенку 

получить результат и 

приносит только 

разочарование и 

раздражение. Все острые 

предметы (иглы, ножницы, 

ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся 

ящики. Во время работы 

детей с ними необходимо 

особое внимание педагога, 

обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей 

правильный навык шитья – 

иголка идет вверх и от себя – 

можно предоставить детям 

больше самостоятельности 

при работе с иглой. Дети 

данного возраста 

предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому мест 

для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количества 

детей в группе. Рабочие 

места для детей, занятых 

практической, продуктивной 

деятельностью должны быть 

хорошо освещены 

(находиться около окна или 

обеспечены 

дополнительными местным 

освещением). Для развития 

творчества    детей  в 

самостоятельной    работе 

необходимо позаботится о 

подборе различных образов: 

картинок, рисунков с 

изображением     поделок, 

игрушек, вариантов 

оформления изделий, 
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К практическим, реальным продуктам можно отнести 

следующие: 

–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки 

для еды, сумочки для носовых платков, шарф, поясок и т.п.); 

–изделия, используемые детьми в играх и других видах 

деятельности, например, учебной (одежда для кукол, пенал и 

т.п.); изделия, сделанные ребенком для использования 

другими людьми (очечник в подарок бабушке, разделочная 

доска для нарезки хлеба, прихватки в подарок маме и т.п.). 

Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного 

возраста представляют игрушки, поделки, которые они 

могут смастерить из дерева. 

Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования 

из бумаги и природного материала у детей развивался вкус, 

необходимо обеспечить подбор бумаги, природного 

материала по цвету, фактуре. 

В процессе создания изображения старшие дошкольники не 

только передают окружающую их действительность и 

выражают свое эмоциональное отношение к ней. 

Основными средствами для выражения отношения к 

изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в 

качестве специальных выразительных средств ребенок 

использует орнамент и симметричные построения, 

гиперболизацию или преуменьшение отдельных предметов, 

композицию. Но для того, чтобы так действовать, ребенку 

нужны соответствующие изобразительные материалы. 

Специалисты обращают внимание взрослых на 

необходимость давать детям для их художественной 

деятельности материал хорошего качества, широко 

использовать цветную бумагу. 

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в 

большом количестве и разнообразии изобразительные 

материалы. 

В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные 

средства не только в своей собственной деятельности. 

В процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства они овладевают выразительными средствами 

различных художественных направлений 

 

выкроек кукольной   одежды,   

готовых изделий,         

сшитых         или связанных 

взрослым, схем с 

изображением 

последовательности работы 

для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям 

возможность почерпнуть 

новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, 

а также продолжить 

овладение умением работать 

по образцу, без которого 

невозможна трудовая 

деятельность. На верхней 

полке шкафа выделяется 

место для периодически 

меняющихся выставок 

(народное искусство, детские 

поделки, работы 

школьников, родителей, 

воспитателей и др.). 

На следующей помещаются 

материалы и оборудование 

для работы с бумагой и 

картоном (различные виды 

бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей 

крахмальный, казеиновый, 

ПВА, карандаши, салфетки, 

ножницы и др.). Затем –все 

для работы с 

использованным материалом 

(различные коробки из-под 

пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, 

проволока в 

полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, 

пенопласт и др.). Далее на 

полке располагается все 

необходимое для шитья 

(только в подготовительных 

к школе группах): одна-две 

швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, 

пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками 

различных видов тканей; 
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альбом с образцами тканей; 

выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в 

группе может быть 

оборудован уголок труда или 

выделено специальное 

помещение. Для 

конструирования в старших 

группах специального места 

не выделяют, а используют те 

же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые 

свободные Мелкий 

строительный материал 

хранят в коробках. Крупный 

–убирают в закрытые шкафы 

и стеллажи. Пластины, как 

для настольного, так и для 

напольного строительного 

материала находятся здесь 

же. Мелкий материал 

складывают в коробки 

Предметная среда для познавательно-исследовательской  деятельности 

Вторая младшая группа 

В возрасте 3 лет исследовательские действия ребенка 

встроены в предметно-манипулятивную деятельность. 

Ребенок находится во власти внешней ситуации, его 

действия зависят от окружающих вещей. Поэтому 

материалы для познавательно- исследовательской 

деятельности, в основном, должны быть представлены 

объектами для исследования в реальном действии, яркими и 

привлекательными, которые вызывают интерес ребенка. Эти 

объекты со специально выделенными, как бы 

подчеркнутыми физическими свойствами (цвет, форма, 

величина) заключают всебе возможности освоения внешних 

свойств вещей (в процессе простой группировки с 

ориентацией на одно из свойств, парного соотнесения и т.п.), 

а также возможности освоения действий с простыми 

орудиями, опосредствующими человеческую деятельность. 

Действия с такими объектами необходимы для сенсорного 

развития и развития наглядно-действенного мышления, 

координации руки и глаза, развития моторики. К таким 

объектам относятся наборы объемных геометрических тел, 

различающихся по цвету (основные цвета) и величине 

(контрастные размеры), доски- вкладыши с основными 

формами (круг, квадрат, треугольник), крупные цветные 

мозаики, пирамидки, стержни для нанизывания колец, 

шнуровки, молоточки для вбивания втулок и т.п. В число 

Средняя группа 

В возрасте 4-5 лет 

деятельности ребенка 

дифференцируются, 

действия начинают 

определяться словесно 

выраженным замыслом, речь 

все больше выступает в 

своей         планирующей 

функции; ребенок 

постепенно освобождается от 

ситуативной связанности. 

Исследовательские действия 

присутствуют во всех видах 

его деятельности (игровой, 

продуктивной) как начальная 

ориентировка в любом новом 

материале. Вместе с тем, 

начинает вычленяться и 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность как таковая, со 

специфическим мотивом – 

понять, узнать, попробовать 

достичь определенного 
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объектов для исследования полезно также включить 

несколько игрушек-забав с простой однозначной 

зависимостью эффекта (светового, звукового, 

двигательного) от производимого действия. Большое поле 

для исследования в действии открывает оборудование для 

игры с песком и водой, которым, по возможности, следует 

оснастить групповое помещение. Для детей данного 

возраста необходимы также простые материалы, 

относящиеся к типу образно-символических, позволяющие 

расширять круг представлений ребенка, развивать речь, 

продвигающие ребенка на уровень образной репрезентации 

мира. Это наборы картинок с изображениями простых 

геометрических форм, бытовых предметов, животных, 

растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки 

(из 2 -4 элементов), парные картинки для сравнения, простые 

сюжетные картинки,     серии     картинок     (истории     в     

картинках)     с последовательностью из 2-3 событий или 

бытовых действий и т.п. Этот материал стимулирует 

исследование и упорядочение в виде простых группировок 

(по сенсорным свойствам и по смыслу изображенных 

предметов), установление простых отношениймежду 

элементами (целое –части) и временных отношений (сначала 

–потом). Для расширения круга представлений и простой 

группировки могут использоваться и разнообразные 

образные игрушки –объемные и плоскостные фигурки 

животных, наборы муляжей фруктов и овощей и т.п. (см. в 

разделе «Материалы для игровой деятельности»). 

Размещение материала для 

познавательно-исследовательской деятельности должно 

быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. 

Часть объектов для исследования в действии может быть 

стационарно расположена на специальном дидактическом 

столе (или паре обычных столиков, приспособленных для 

этой цели). Остальные объекты для исследования и 

образно-символический материал воспитатель располагает в 

поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. Целесообразно разделить весь 

материал на несколько функционально равнозначных 

комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы 

вызывать волны интереса детей кновым или немного 

«подзабытым» материалам. Дети 3-4 лет могут открывать 

новые возможности действия с ними, их группировки, 

упорядочения, соотнесения элементов и целого. 

Объекты для исследования в действии содержат в себе 

возможности более тонкой дифференцировки внешних 

свойств (цвета, формы, величины), позволяя ребенку 

осваивать общепринятые представления о свойствах вещей 

и их отношениях (сенсорные эталоны). Это наборы для 

группировки и сериации с более широким диапазоном 

эффекта при воздействии на 

объект. 

Интерес детей к материалам с 

«изолированными» 

сенсорными свойствами в 

значительной мере угасает. 

Исследование тонких 

сенсорных  и 

дифференцировок, анализ 

соотношения целого и частей 

(ан литическое восприятие), 

освоение новых орудийных 

действий в известной 

степени включаются как 

ориентировочная часть в 

уже сложившиеся 

продуктивную 

(изобразительную   и 

конструктивную),  игровую, 

бытовую деятельности 

ребенка, более осмысленные 

и привлекательные  для него, 

нежели простые упражнения 

с сенсорными 

(дидактическими) 

материалами. Поэтому  для 

формирования  и поддержки 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей данного 

возраста, в отличие от 

младших групп, необходим 

несколько иной материал. 

Среди объектов для 

исследования в действии все 

большее место должны 

занимать объекты с 

сочетанием свойств 

-параметров или 

элементов целого, 

стимулирующие развитие 

аналитического восприятия 

(например, объекты для 

группировки и сериации по 

двум признакам 

одновременно, объекты для 

группировки с 

последовательным 

перебором двух-трех 

признаков, доски- вкладыши 



 

 

 

92 

 

геометрических форм (до пяти форм), цветов (до 6 -8), более 

сложными отношениями величин (сериационные ряды из 3 

-5 элементов). Усложняются и объекты для ориентировки в 

соотношении частей и целого (доски-вкладыши с 

составными формами – из 2-3 частей, простые 

объекты-головоломки – сборно-разборные игрушки из 

нескольких элементов и т.п.). При этом элементы, из 

которых составляется целое, должны быть очевидны, 

открыты для восприятия ребенка. Усложняется по 

содержанию и образно- символический материал, 

расширяется его диапазон как по тематике, так и по охвату 

репрезентированных в каждой теме предметов и явлений. 

Этот тип материала представлен большим разнообразием 

наборов картинок для группировки (с геометрическими 

формами разного цвета, величины и с изображениями 

различных реальных предметов окружения, до 4-6 каждой 

группы), сюжетными картинками, сериями картинок для 

выстраивания последовательностей событий (до 3-4), 

простыми парными картинками и парными картинками 

типа «лото», разрезными картинками (из 4 -6 элементов) и 

т.п. Полезны также наборы карточек, дающих возможность 

группировки по 2-3 признакам-основаниям последовательно 

(например, по назначению предметов, затем те же карточки 

–по цвету и т. д.). Образно-символический материал 

расширяет круг представлений ребенка, стимулирует 

развитие речи, способствует поиску и установлению 

признаков сходства и различия,    пространственных    

отношений    (целое-части)    и временных отношений. 

Размещение материала для 

познавательно-исследовательской деятельности должно 

быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. 

Часть объектов для исследования в действии может быть 

стационарно расположена на специальном дидактическом 

столе (или паре обычных столиков, приспособленных для 

этой цели). Остальные объекты для исследования и 

образно-символический материал воспитатель располагает в 

поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. Целесообразно разделить весь 

материал на несколько функционально равнозначных 

комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы 

вызывать волны интереса детей к новым или немного 

«подзабытым»  материалам. 

с составными формами, 

геометрические  мозаики  с 

графическими образцами и 

т.п.). Усиливается значение 

бъектов-»головоломок» в 

широком понимании этого 

слова, несущих в себе 

познавательно- 

исследовательскую задачу 

(как это устроено, что надо 

сделать, чтобы достичь 

какого-то эффекта, как 

разобрать и снова собрать 

эту вещь), стимулирующих 

предварительное 

рассуждение, анализ целого и 

его элементов, действия по 

преобразованию объекта с 

поиском причинно- 

следственных отношений и 

комбинаторных связей. 

Объекты-«головоломки» 

могут представлять собой 

совершенно     искусственные 

объекты (сборные кубы, 

шары, проблемные ящики и 

т.п.), но отчасти они создают 

общее поле материалов с 

игровой и продуктивной 

деятельностью, пересекаясь с 

ними (игрушки- 

трансформеры, сборно- 

разборные      игрушки, 

конструктивные модули и 

пр.). 

Образно-символический 

материал  расширяется по 

тематике и  усложняется по  

содержанию 

репрезентированных    в 

нем  предметов     и   явлений 

окружающего мира, а также 

усложняется   в 

направлении  более сложных 

«комплексных» оснований 

классификации предметов и 

явлений. Это  

разнообразные   наборы  
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картинок для 

к лассификации,  парного 

сравнения, включения 

недостающего     элемента  в  

класс, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок 

для  выстраивания 

событийных 

последовательностей (до 4 -6) 

и т.п. При этом карточки 

могут  быть    обычными 

(допускающими 

многовариантные решения)  

или с замковым соединением 

типа паззлов, 

обеспечивающим  проверку 

правильности  решения. Для 

развития  аналитического 

восприятия полезны 

разрезные картинки и кубики 

(из 6 -8 элементов). 

Для введения в жизнь детей 

наглядно-графических 

моделей               как важного 

культурного  средства 

познавательной  

деятельности     материалы 

типа   «лото»  с 

сопоставлением 

реалистических      и      

схематических изображений 

разнообразных  предметов, 

а    также  разного  рода 

«графические головоломки» 

(разнообразные графические 

лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и 

т.п.). Такие материалы могут 

существовать в виде 

отдельных бланков, 

буклетов, а также в виде 

настольно-печатных 

«развивающих» игр (для 

индивидуального и 

группового использования). 

Естественным образом 

наглядно-графические 

модели в виде условного 

плана-маршрута входят в 

жизнь детей через игру с 
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правилами «гусек», которая 

осваивается на пятом году 

жизни. В этом материал для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности пересекается с 

игровым материалом. В 

средней группе должен 

появиться  

 нормативно- 

знаковый материал в виде 

кубиков с буквами и 

цифрами, наборов картинок

  с 

изображениями букв и 

предметов, цифр и предметов 

и т.п. Этот материал, 

свободно исследуемый 

детьми, вводит их, пока еще 

внешне, на уровне 

графических образцов, в 

нормативно-знаковый мир. 

Размещение материала 

должно быть принципиально 

иным, нежели в младших 

группах. Для объектов 

исследования в действии 

должен быть выделен 

рабочий стол, вокруг 

которого могут стоять или 

сидеть несколько детей (в 

этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность 

работы в общем 

пространстве со 

сверстниками); рядом 

следует расположить полку 

(низкий стеллаж) с 

соответствующим 

материалом. 

Образно-символический и 

знаковый материалы 

компактно располагаются в 

коробках с условными 

метками-ярлычками на 

доступных детям полках 

шкафа, стеллажей. Этот 

материал дети могут 
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свободно  брать и 

располагаться с ним в 

удобных,   спокойных   

местах группового 

помещения (индивидуально 

или со сверстниками). 

Старшая и подготовительная группы 

В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере 

определяются внутренними целями, замыслами. К концу дошкольного возраста разные 

видыдеятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние 

схемы упорядочения опыта (родовидовые, причинно-следственные, 

пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к 

познанию внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с 

предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом определенных эффектов в 

зависимости от условий действия. Успешность этого движения зависит от разнообразия 

форм активности ребенка, многообразия материалов, обеспечивающих разные виды его 

деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую. Как и в предыдущих 

возрастах, для познавательно-исследовательской деятельности детям необходимы 

материалы разных типов. При этом объекты для исследования в действии должны включать 

в себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов 

растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных 

«сложных» объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа 

сложных «проблемных» ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от 

глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа должны 

занимать модели-копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных 

реальных объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной 

мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных 

явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие 

устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или 

иного эффекта. Образно-символический материал должен отражать многообразие 

природного и рукотворного мира, задаватьнеобходимость сравнения, поиска родовидовых 

(иерархических) классификационных связей, пространственно-временных отношений, 

наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-символический материал 

предоставляет возможность исследования и выделения существенных признаков предметов 

и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними предметов и 

явлений. Это разного рода картинки для иерархической классификации предметов 

(установления родовидовых связей), серии картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и 

упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и социального мира. Все 

эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают 

наглядно-графические модели устройства сложных предметов, связей между явлениями 

природного и социального мира (значение наглядно-графического моделирования для 

познавательного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях 

Л.А.Венгера и др. Поэтому образно-символический материал для данного возраста 

дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как самих 

предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные 

таблицы, парные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и 

явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы пространственного 

расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели представляют собой 

своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим материалом и 
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объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими 

образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде 

поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов 

(для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для 

преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. 

Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные «модельные» 

схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале 

образно-символического материала должны также появиться наглядно-графические 

модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, 

географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), 

общепринятые системы условных графических обозначений (наборы карточек с 

изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). 

Необходимой составляющей образно- символического материала являются также 

иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), которые 

расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно графического 

моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений и 

животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги об 

истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному 

и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими 

кругозор, содержащими большие возможности для классификационного исследования. 

Нормативно- знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать существенное 

место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это 

всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, 

цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, 

которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном 

взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных 

обучающих занятий –это особый вопрос, связанный с конкретными образовательными 

программами). Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в 

специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый 

материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, 

большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 
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Вторая младшая группа 

Дети третьего года жизни 

очень активны, стараются 

действовать самостоятельно, 

совершая большое 

разнообразие движений с 

использованием разных 

пособий (ходьба по 

скамейке, лазанье и ползание 

под столом, стульями, 

прокатывание шарика, мяча, 

бросание мяча и различных 

предметов, ходьба по 

ограниченной опоре с 

сохранением равновесия и 

др.). Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 3 лет связана с 

обыгрыванием разных 

предметов и игрушек. Дети 

тянутся за игрушкой, 

наклоняются, влезают на 

куб, прилагают определенные 

усилия, чтобы достать тот 

или иной предмет или 

пособие. 

Существенное значение для 

развития моторики детей 

имеет возникновение 

сюжетной игры.    Однако,    

наблюдения показывают, что 

часто в этих играх малыши 

двигаются недостаточно. Их 

игры носят малоподвижный 

характер, так, все действия с 

куклой, мишкой, зайчиком и 

др.выполняются, главным 

образом, в процессе сидения, 

стояния или в ходьбе. 

Движения ребенка 3-го года 

жизни еще недостаточно 

сформированы как 

произвольные, они часто 

хаотичны и 

непреднамеренны. В 

освоении движений и 

проявлении своей 

двигательной активности 

значительную роль у 

малышей играет способность  

Размещение физкультурного оборудования 

В групповой комнате следует освободить место, 

соответствующим образом расположить 

оборудование ,предоставив малышам в свободное 

пользование разные игрушки и пособия, 

стимулирующие их двигательную активность. 

Все пособия должны быть доступны детям, побуждать их 

делать самим все, что им посильно и интересно. Для этого 

советуем некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, 

шарики, массажные мячи и т. д.) расположить на подвесной 

полке так, чтобы ребенок с пола мог их достать. Под полкой 

следует поставить устойчивый ящик или куб (высотой 10 

-15 см), на который ребенок может встать и взять 

интересующий его предмет. С целью увеличения 

двигательной активности детей любимые игрушки (зайчик, 

мишка, лисичка) целесообразно расставлять на крупных 

пособиях (гимнастической лесенке и т. д.). 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, 

чтобы они способствовали проявлению двигательной 

активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки- двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурное оборудование требует много места, поэтому 

его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых 

комнатах может быть использована секционная мебель с 

выдвижными ящиками или тележка «Физкультурный 

уголок». У детей второй младшей группы быстро падает 

интерес к одному и тому же пособию,     поэтому     советуем     

постоянно     его     обновлять (перестановка его с одного 

места на другое, внесение нового пособия и т. д.). Крупное 

оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, 

шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах 

или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им 

свободно пользоваться 
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действовать по подражанию 

знакомым образам, 

взрослому, имитируя 

животных, птиц, транспорт и 

т. д. Имитационные 

движения занимают у детей 

важное место в их 

самостоятельной 

деятельности.    Можно 

наблюдать, как ребенок 

проявляет свою 

двигательную активность в 

играх с образными 

игрушками. Например, 

ребенок с зайчиком прыгает, 

убегает от волка, подлезает 

под дуги, прячется в туннеле 

и т. д. 

Малыши стараются 

подражать действиям 

взрослого, но при этом они 

не придерживаются точно 

заданной формы движения. 

Для них главное 

многократно самостоятельно 

повторять движения и 

действия, при этом ощущая 

огромную радость. 

Значительно увеличивается 

двигательная активность 

детей 3 лет в процессе игр с 

использованием 

физкультурных пособий. Их 

действия с пособиями 

достаточно просты, они 

обычно обыгрывают их. 

Например,    ребенок      берет 

обруч,    лежащий    на    полу 

садится в него, представляя, 

что это домик, затем бежит к 

лисичке и садится вместе с 

ней. Потом берет зайку, 

мишку и пр. и опять кладет 

их в свой «домик» и т.д. 

Другой ребенок может 

использовать обруч в 

качестве руля автомобиля. 

Из веревки, скакалки дети 
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могут также соорудить дом 

(выложить на полу круг), 

построить заборчик из 

гимнастических палок, при 

этом используя такие 

действия, как перешагивание, 

подлезание. Если 

проанализировать действия 

ребенка, то можно заметить, 

что они выполняются в 

различных комбинациях и 

пространственно-временных 

соотношениях (разное 

направление, скорость, темп 

и т.д.). Важно педагогу 

находить рациональное 

сочетание    пособий и 

движений, не допускать их 

однообразия. В таких 

условиях у детей быстро 

появляется умение 

переносить         уже хорошо 

знакомые движения в новую 

обстановку.           В процессе 

руководства двигательной 

активностью             детей следует 

обращать внимание на то, 

чем заняты  дети, и, в случае 

необходимости, переключать 

их с одного вида 

деятельности на другой. 

Учитывая быструю 

утомляемость младших 

дошкольников  от 

однообразных движений и 

поз, их неумение 

регулировать  свою 

двигательную                активность, 

важно постоянно следить за 

сменой движений и 

чередованием их с отдыхом. 

Трехлетние дети  любят  

выполнять поручения  

взрослых, поэтому чаще 

надо привлекать малышей 

к    расстановке и уборке 

пособий. Двигательная 

активность детей 4-го года 

жизни характеризуется 

достаточно                   высоким  
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уровнем самостоятельности 

действий с различными 

предметами и 

физкультурными пособиями 

(мячом, обручем, 

резиновыми кольцами и т.д.), 

так как они уже имеют 

необходимый двигательный 

опыт. Движения детей более 

разнообразны и 

координированы. У детей на 

четвертом году жизни 

формируются элементарные 

навыки совместной 

двигательной и игровой 

деятельности. В 

самостоятельной 

деятельности дети начинают 

все больше использовать 

разные упражнения в ходьбе, 

беге, прыжках, бросании и 

ловле мяча, ползании и 

лазании. Детям младшего 

дошкольного возраста 

свойственна подражательная 

деятельность. Это 

объясняется тем, что 

накопленный ребенком 

двигательный опыт 

позволяет ему управлять 

своими движениями, 

ориентируясь на образец. Во 

второй младшей группе 

сюжеты подвижных игр 

становятся более 

разнообразными. Однако 

основным их содержанием 

продолжает оставаться 

воспроизведение действий 

животных, птиц, движения 

транспортных средств 

различных видов, 

предметной деятельности 

людей. 

Проявляя самостоятельную 

двигательную активность, 

дети 4-го года жизни 

выполняют довольно 
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сложные движения 

(взбираются на горку и 

сбегают с нее, подползают 

под разные предметы и т.д.) 

и сочетания разных 

движений (прокатывание        

мяча        по «дорожке» и бег 

за ним, прыжки вверх, 

стараясь поймать комара и 

др.). В связи с 

увеличивающейся 

самостоятельностью дети 

умеют ориентироваться в 

пространстве, улучшается 

согласованность их действий 

в коллективе. движения 

транспортных средств 

различных видов, 

предметной деятельности 

людей. 

Проявляя самостоятельную 

двигательную активность, 

дети 4-го года жизни 

выполняют довольно 

сложные движения 

(взбираются на горку и 

сбегают с нее, подползают 

под разные предметы и т.д.) 

и сочетания разных 

движений (прокатывание 

мяча по «дорожке» и бег за 

ним, прыжки вверх, стараясь 

поймать комара и др.). В 

связи с увеличивающейся 

самостоятельностью дети 

умеют ориентироваться в 

пространстве, улучшается 

согласованность их действий 

в коллективе. 

К четырем годам дети уже 

способны самостоятельно 

объединяться  небольшой 

группой для выполнения 

игровых упражнений, 

используя разные пособия и 

предметы. Однако, 

большинство  детей 

затрудняется в выборе игр и 

могут длительное время 

находится в «бездеятельном 
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состоянии». Им необходима 

помощь со стороны педагога. 

В самостоятельной 

двигательной деятельности 

детей младшего дошкольного 

возраста можно увидеть игры 

разной подвижности (с 

мячом, со скакалкой, с 

обручем, с сюжетными 

игрушками). К четырем годам 

у детей происходит 

развертывание разных видов 

детской деятельности, что 

способствует значительному 

увеличению двигательной    

активности    за день их 

пребывания в детском саду. 

Одним из средств 

повышения двигательной 

активности детей являются 

двигательные импровизации 

под музыку. Огромную 

радость приносят детям 

такие движения, как 

притопывание, кружение, 

различные подскоки. 

Поэтому чаще следует 

использовать музыкальное 

сопровождение в разных 

видах занятий по физической 

культуре. 

Увеличению двигательной 

активности  малышей 

способствует благоприятная 

окружающая обстановка: 

много свободного места в 

группе, большое 

разнообразие предметов и 

игрушек, непосредственное 

участие воспитателя в 

подвижных играх и 

упражнениях. 
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ФОП ДО - 03 

Средняя группа 

Возрастной период детей от 

4 до 5 лет характеризуется 

дальнейшим развитием 

разных форм двигательной 

активности, которая во 

многом обусловлена их 

достаточным запасом умений 

и навыков, хорошей 

пространственной 

ориентировкой, стремлением 

выполнять движения 

совместно, небольшими 

группами. Детям этого 

возраста интересны наиболее 

сложные движения и 

двигательные задания, 

требующие скорости, 

ловкости и точности их 

выполнения. 

Дети 5-го года жизни 

владеют в общих чертах 

всеми видами основных 

движений. У них возникает 

большая потребность в 

двигательных импровизациях 

под музыку. Растущее 

двигательное воображение 

становится в этом возрасте 

одним из стимулов 

увеличения двигательной 

активности детей за счет 

хорошо   освоенных   

способов действий с 

разными  пособиями. 

Достаточно высокая 

двигательная активность 

детей проявляется в 

подвижных играх, которые 

формируют ответственность 

у них за выполнение правил и 

достижение определенного 

результата.  Следует 

добиваться, чтобы дети к 

концу года самостоятельно 

организовывали подвижные 

игры с небольшой группой 

сверстников.  Создание 

благоприятной окружающей 

Размещение физкультурного оборудования 

В этой возрастной группе необходимо иметь 

«Физкультурный уголок» –тележку на колесах. В нем 

находятся короткие гимнастические палки, геометрические 

формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. 

«Физкультурный уголок» располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, 

мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, 

шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, 

где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 

150 см) для формирования правильной осанки, 

расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам 

упражнений с использованием пособий следует некоторые 

предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что 

позволяет обновлять материал в группе. 



104 

 

обстановки (организация 

свободного места для игр, 

рациональный подбор 

физкультурного 

оборудования, поощрение 

индивидуальных игр с 

пособиями) остается в 

средней группе одним из 

путей повышения 

двигательной активности 

детей. 

Старшая и 

подготовительная группы 

Старший дошкольный 

возраст является наиболее 

важным периодом для 

формирования двигательной 

активности. Дети  5-7 лет 

активны, умело пользуются 

своим  двигательным 

аппаратом.                    Движения их 

достаточно координированы 

и точны. 

Двигательная активность  

становится все более 

целенаправленной и 

зависимой от 

эмоционального состояния 

детей и от мотивов, 

которыми они 

руководствуются в своей 

деятельности. 

Самостоятельность, 

уверенность в себе, чувство 

удовлетворения являются  

хорошим стимулом для 

развития целенаправленной 

двигательной активности. 

Старшие дошкольники 

овладевают сложными 

видами движений и 

способами  выполнения, а 

также некоторыми 

элементами техники. Они 

способны получать 

удовлетворение в результате 

успешного достижения цели 

и преодоления трудностей. 

Детям этого возраста 

Размещение физкультурного оборудования 

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по 

физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование   для   спортивных игр желательно 

хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках. 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках 

одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, 

чтобы дети могли свободно подходить к нему и 

пользоваться им. 



 

105 

свойственен широкий круг 

специальных знаний, умение 

анализировать свои 

действия, изменять и 

перестраивать их в 

зависимости от ситуации. 

Для старших дошкольников 

необходимо создавать 

вариативные усложненные 

условия для выполнения 

разных видов физических 

упражнений с 

использованием пособий. 

Преодолевая полосу 

препятствий, (составленную 

из разных пособий, дети 

вынуждены применять свои 

двигательные умения и 

навыки и проявлять 

находчивость, 

решительность, смелость и 

самостоятельность. 

На шестом году жизни у 

детей появляется интерес к 

подвижным играм  и 

упражнениям спортивного 

характера  (баскетбол, 

бадминтон, теннис, ходьба 

на лыжах, езда на 

велосипеде). Дети уже 

способны решать 

двигательные задачи, 

подчиняясь определенным 

правилам и применять 

разученные ранее движения 

в соответствии с игровыми 

ситуациями. 

 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

 В МОУ Детский сад № 274  созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 



106 

 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих 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 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО в ДОУ 

учитываются особенности их физического и психического развития.  ДОУ оснащена 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, 

игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией.  А также имеется 

необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

3) административные помещения, методический кабинет; 

4) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, , педагог-психолог); 
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5) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

6) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

ДОУ самостоятельного  выбирает необходимые средства обучения, оборудования, 

материалов, учитывая особенности реализации ООП. А также предусмотрено в специальное 

оснащение и оборудование для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

В МОУ Детский сад № 274 предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов: подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОУ 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации.  

 

№ Наименование Психолого-педагогическое 

назначение 
Оснащение 

1 Кабинеты 

педагога- 

психолога и 

учителя- 

логопеда 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми. 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями. 

•Просветительская, 

разъяснительная  работа с родителями и сотрудниками ДОУ по вопросам воспитания и развития детей  дошкольного возраста 

Создание благоприятного 

психо – эмоционального 

климата для детей, 

сотрудников ДОУ и родителей 

• Компьютер 

• МФУ 

• Пособия для занятий 

• Демонстрационный, 

раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Игрушки, муляжи 

• Песочный стол 

2 Методический 

кабинет 

Методическая библиотека 

для  педагогов 

Семинары, 

консультации 

Круглые столы 

Педагогические часы 

Педагогические 

советы 

Повышение 

Библиотека педагогической 

и методической литературы  

• Библиотека 

периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов • 

Материалы 

консультаций, 

семинаров, семинаров – 
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профессионального уровня 

педагогов Разъяснительная 

работа с родителями по 

вопросам воспитания и 

развития  детей 

дошкольного возраста 

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный материал 

для занятий с детьми 

Иллюстративный материал • 

Изделия народных 

промыслов Игрушки, 

муляжи 

Компьютер 

Ноутбук 

Экран на штативе 

Мультимедиа проектор 

Информационные 

стенды 

МФУ 

3 Музыкальный и 

физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика 

под музыку 

Праздники, 

физкультурные, 

музыкальные досуги, 

НОД, индивидуальная 

работа 

Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально – волевой 

сферы • Обучение детей 

дошкольного возраста игре 

на музыкальных 

инструментах  

Подгрупповая и 

индивидуальная работа  

Развитие творческих 

способностей детей 

посредством различных 

видов театрализованной 

деятельности 

Консультационная работа по 

вопросам физического, 

музыкального воспитания 

для 

родителей 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот  

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала  

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

Подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские стулья 

Интерактивная доска 

Мультимедиа проектор  

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания  

Мягкие спортивные модули 

4 Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей • 

Консультативно – 

просветительская работа с 

• Медицинская документация 

• Медицинское оборудование 

• Кушетка детская 
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родителями и сотрудниками 

ДОУ Профилактическая – 

оздоровительная работа с 

детьми 

• Компьютер 

• МФУ 

5 Групповые 

помещения 

• Центр сюжетно – 

ролевой игры;  

• • Центр грамотности, 

куда включаются книжный 

уголок и все игры, и 

оборудование для развития 

речи; 

• Центр науки, куда 

входит уголок природы и 

место для детского 

экспериментирования и 

опытов с соответствующим 

оборудованием и 

материалами; 

• Центр 

строительно-конструктивных 

игр;  

• • Центр искусства, где 

размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, 

предметы искусства, 

материалы и оборудование 

для детской изобразительной 

деятельности. 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций 

– мышления, внимания, 

памяти, воображения 

Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

 • Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий  

• Магнитофон, аудиозаписи 

 • Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности Игровая 

мебель. Маркеры и 

атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

Природный 

уголок 

Конструкторы различных 

видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото.  

• Развивающие игры по 

математике, логике 
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Различные виды театров 

 • Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

 

 

3..4.  Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. 

 

Примерный 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. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто A.JI. «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 

кузовочком...», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, 

полно лить...», «Заяц Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, Катя...», 

«Кисонька-мурысонька...», «Наша Маша маленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, 

огуречик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел 

котик на Торжок...», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чики, 

кички...». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза 
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избушку построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и 

лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и 

обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», 

пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. 

С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто 

П. «Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», 

«Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов 

М.Ю. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о 

глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская 

Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. 

«Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), 

«Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павлова 

Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал 

«мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по 

выбору); Толстой J1.H. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с 

семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), 

«Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. 

«Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения 

маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; 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, потетень...», «Тили-бом! 

Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. 
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Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У 

страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика: 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная 

песня»; Маршак С .Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; 

Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики 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 допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как 

я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», 

пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. 

с англ. О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 
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чешек. Г. Лукина 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеныси...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет 

лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», 

«Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. 

И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. 

Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» 

(обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. 

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. J1. 

Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. 

(обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

A. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка 

(обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. 

С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», 

«Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов 

B. Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная 

для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - 

аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 

Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. 

«Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - 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 
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лукоморья...» (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); Берестов 

В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», 

«Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; 

Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из 

книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и 

светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный 

ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; 

Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше 

всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», 

«Все здесь» (по выбору); Толстой JI.H. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», 

«Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по 

выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; 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 длинненьких 

человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и 

воробей» (1-2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» 

(пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. 

«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн 

О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и 



 

115 

его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 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. Толстого); 

«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 чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка 

Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя 

Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 

«Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед 

дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные 

стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; 

Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит 

Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный 

С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», 

«Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», 

«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа 

по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 
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выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский 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); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; 

Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» 

(по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка 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); Михайлов 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 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»; Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 

«Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О 

том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. 

с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

«Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); 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. Любарской); Линдгрен А. 

«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг 

X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и 

все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. 
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Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

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» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. 

Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская 

М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; 

Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. 

«Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро» (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). 
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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); Митяев 

А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по 

выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь 

пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», 

«Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева 

О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- 

Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. 

«Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. 

«Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов 

И.С. «Соль Земли». Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон 

Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 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. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, 

которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в 

стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 
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От 2 месяцев до 1 года. 

Слушание. «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Полька», «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», рус. нар. мелодия, 

сл. А. Ануфриевой. 

Слушание. «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Полька», «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», рус. нар. мелодия, 

сл. А. Ануфриевой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. 

Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Лиса», 

«Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. 

нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», 
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белорус, нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», 

белорус, пляска, обр. А. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. 

Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», 

муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная 

песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», 

«Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим 

палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», 

белорус, нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. 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», рус. нар. игры, 

муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая 

мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. 

A. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. 

Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. 

А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и её 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. 

Фрида. 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», 
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«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. 

нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. 

Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», 

муз. 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. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду 

с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, 

сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 

Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как 

тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 
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придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

B. 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. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», 

муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. 

C. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 
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«Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; 

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец 

с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» 

под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. 

Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие 
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ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; 

«Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «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. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. «Дружные 

пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 
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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», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
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«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 
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Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», 

«Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы 

«Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Примерный 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 «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей 

гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 

«Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. 

Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- 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 «Березовая 

роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. 

Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; 
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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», 

«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 

А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За 

завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; 

И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи 

прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин 

«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; 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 

Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

Примерный перечень анимационных произведений. 

От 5 до 6 лет. 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, 
А. Бахурин и другие, 2015 
Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 

1967 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 
Ковалевская, 1974 
Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер 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. Попов, В. 

Пекарь, 
1969, 1970 
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Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 

1969 – 1983 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976 - 

91 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 
1948 
Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979 Фильм 

"Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко- 
Блоцкая, 1949 
Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив 

авторов, 1971 - 1973 

От 6 до 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. 

Снежко-Блоцкая, В. 
Полковников, 1955 
Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 

1954 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, 

М. Ботов, 
1956 
Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), 

студия 
"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015 
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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", режиссер В. Бедошвили, 2010 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 
Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 
Сулейманов и другие. 
Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс                                                                                                                    

Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному 

состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых 

сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе, анимационных фильмов, 

осуществляется в соответствии с нормами, ограничивающими доступ к информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федеральный закон 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 

2021, № 27, ст. 5092). 

 

3.5.  Кадровые условия реализации Программы. 

 

Наименование должностей 

 

Функционал Правовое регулирование 

трудовых отношений 

1. Руководящие работники 

Заведующий Согласно должностной 

инструкции 

Трудовой договор 

2. Педагогические работники 

Старший воспитатель Согласно должностной 

инструкции 
Трудовой договор 

Воспитатель Согласно должностной 

инструкции 
Трудовой договор 

Педагог-психолог Согласно должностной 

инструкции 
Трудовой договор 
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Учитель-логопед Согласно должностной 

инструкции 
Трудовой договор 

Музыкальный 

руководитель 

Согласно должностной 

инструкции 
Трудовой договор 

Педагог дополнительного 
образования 

Согласно договору с МОУ 
Дворец творчества 

Договор с МОУ Дворец 

творчества 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

Помощник воспитателя Согласно должностной 

инструкции 
Трудовой договор 

4. Административно-хозяйственный персонал 

Заведующий 

хозяйством 

Согласно должностной 

инструкции 
Трудовой договор 

Специалист по охране 

труда 

Согласно должностной 

инструкции 
Трудовой договор 

 Реализация Программы в ДОУ обеспечивается квалифицированными педагогами,  

осуществляющими образовательную деятельность, в том числе посредством сетевого 

взаимодействия (МОУ Дворец творчества). В целях эффективной реализации Программы 

ДОУ создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в том числе получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года. 

 

3.5. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах приведены в ФОП  

(Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) п. 35). 
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Показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет от 

3 до 4 лет от 4 до 5 

лет от 5 до 6 лет от 6 

до 7 лет 

10 минут 15 минут 20 

минут 25 минут 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет от 

3 до 4 лет от 4 до 5 

лет от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

20 минут 30 минут 40 

минут 50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного сна 90 

минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1-3 года 4-7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1-3 года 4-7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 
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 Примерный режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года. 

 

 
 

Содержание Время  

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года   

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 

 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-12.30 

 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 
 

9.30-9.40 

 9.50-10.00 

Второй завтрак13 увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

13.00-14.30 

- 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10 

13.20-13.30 
- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.10-14.20 
- 

Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество интервал час. длительность час. количество 

периодов 

длительность час. 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 
 Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет. 
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Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 

 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 
- 

Полдник 
- 

15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

- 

16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 
- 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными 

представителями) 

19.00-20.00  

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

 

9.10-9.20 9.30-9.40 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и 

10.00-12.30 
- 

 

12.30-15.30 
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гигиенические процедуры   

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

13.00-14.30  

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30 

13.30-13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 
- 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30  

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 
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Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40  

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10  

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия 

в игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 

 9.40-9.50  

10.00-10.10 
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Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00  

16.20-16.30 

 16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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Примерный режим дня в дошкольных группах. 
 

 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 
- 

Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 
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Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 1,5 до 2 лет. 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 
- - 

16.00-16.25 
- 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 
- 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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Содержание Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

9.00-9.30 

Занятия1 в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

9.30-9.40 9.50-10.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-12.00 
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Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 2 до 3 лет. 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах кратковременного пребывания. 

 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 9.50-10.00 

Игры 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.00-12.00 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 

минут) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 
- 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Тема мероприятия Возрастная группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания «Я и моя Родина» 

Познавательные 

занятия, знакомящие с 

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего 

народа 

Все группы В течение года Воспитатели 

Тематические 

мероприятия «День 

города Волгограда» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Проектная деятельность 

«Мы- жители 

Волгограда» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

сентябрь Воспитатели 

Выставка детско- 

взрослых работ «Наш 

родной город» 

Все группы сентябрь Воспитатели 

Выставка детского 

творчества «Осень 

золотая» 

Все группы октябрь Воспитатели 

Выставка детско- 

родительского творчества 

День народного единства 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

ноябрь Воспитатели 

День государственного 

герба Российской 

Федерации 

Группы 

дошкольного 

возраста 

ноябрь Воспитатели 

Литературная гостиная 

«День Героев Отечества» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

декабрь Воспитатели 

Рождественские 

посиделки 

Все группы Январь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Проектная деятельность 

«Защитники 

Сталинграда» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

февраль Воспитатели 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 
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Досуг/развлечение 

«Мой папа самый 

сильный, 

Мой папа знает всё» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Досуг, посвященный 

«Дню космонавтики» 

Все группы апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник «День Победы» Все группы май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Акция 

«Георгиевская ленточка» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

май Воспитатели 

Спортивное праздник, 

посвященный Дню 

России. 

Всероссийская акция 

"Мы - граждане России!" 

Группы 

дошкольного 

возраста 

июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День памяти и скорби Все группы июнь Воспитатели 

День государственного 

флага  Российской 

Федерации 

Все группы август Воспитатели 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Все группы В течение года Воспитатели 

Социальное направление воспитания «Я, моя семья и друзья» 

Познавательные занятия, 

совместная деятельность, 

направленные на 

формирование у ребенка 

представлений о добре и 

зле, семейных 

ценностей, дружбе, 

примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей. 

Все группы В течение года Воспитатели 

Досуг, посвященный Дню 

знаний 

Группы 

дошкольного 

возраста 

сентябрь Воспитатели 

Музыкально- 

литературная гостиная, 

посвященная Дню отца 

Все группы октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню отца 

Все группы октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Музыкально- 

литературная гостиная, 

посвященная Дню матери 

Все группы ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Неделя толерантности Все группы ноябрь Воспитатели 

Конкурс семейного 

творчества «Лучшая 

рождественская 

открытка» 

Все группы январь Воспитатели 

Конкурс детского 

творчества 

«Сталинградская битва» 

Все группы январь-февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка поделок «Мой 

папа - защитник» 

Все группы февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка семейных 

плакатов «С любовью к 

маме» 

Все группы март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Досуг, посвященный 

Дню защиты детей 

Все группы июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение, 

посвященное 

Международному дню 

друзей «День дружбы 

Все группы июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Досуг, посвященный 

Дню семьи, любви и 

верности 

Все группы июль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Фотовыставка «Традиции 

нашей семьи» 

Все группы август Воспитатели 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

Все группы В течение года Воспитатели 

регионального и др. 

уровней 

   

Познавательное направление воспитания «Хочу всё знать» 

Познавательные 

занятия, совместная 

деятельность, 

направленные на 

формирование 

ценности познания. 

Все группы В течение года Воспитатели 

Интеллектуальная игра, 

посвященная 

Международному дню 

грамотности 

старшая, 

подготовительная 

сентябрь Воспитатели 

Интеллектуальная игра, 

посвященная 

Всемирному дню хлеба 

Группы 

дошкольного 

возраста 

октябрь Воспитатели 

https://www.calend.ru/day/2022-06-09/
https://www.calend.ru/day/2022-06-09/
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Интеллектуальная игра, 

посвященная Дню 

телевидения 

Все группы ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Досуг, посвященный Дню 

земли 

Группы 

дошкольного 

возраста 

апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Интеллектуальная игра, 

посвященная Дню радио 

Группы 

дошкольного 

возраста 

май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Проектная деятельность в 

летний период 

Группы 

дошкольного 

возраста 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели 

Международный день 

светофора 

Все группы август Воспитатели 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Все группы В течение года Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания «Я и мое здоровье» 

Познавательные занятия, 

совместная деятельность, 

направленные на 

формирование навыков 

ЗОЖ и ОБЖ 

Все группы В течение года Воспитатели 

Семейный конкурс 

«Правильное питание- 

залог здоровья» 

Все группы октябрь Воспитатели 

Проектная деятельность 

«Здоровячок», «Аптека 

на гряках» и др. 

Все группы В течение года Воспитатели 

Неделя здоровья «Зимние 

виды спорта» 

Все группы январь Воспитатели 

Спортивный досуг 

«Наши богатыри» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Досуг «Путешествие в 

страну Здоровья» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День физкультурника 

Спортивный досуг «Мы - 

чемпионы» 

Все группы август Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Все группы В течение года Воспитатели 

Трудовое направление воспитания «Я люблю трудиться» 
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Познавательные занятия, 

совместная деятельность, 

формирующие 

ценностное отношение к 

труду, приобщении 

ребенка к труду 

Все группы В течение года Воспитатели 

Выставка поделок «Что 

нам осень принесла» 

Все группы октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция по изготовлению 

кормушек «Накормим 

птиц» 

Все группы декабрь Воспитатели 

Акция «Спасем книгу» Старшая, 

подготовительная 

март Воспитатели 

Наш огород 

Наша клумба/труд 

наблюдения, экскурсии 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Весна, лето Воспитатели 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Все группы В течение года Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания «Я в мире прекрасного» 

Познавательные занятия, 

совместная деятельность, 

направленные на 

формирование культуры 

общения, поведения, 

этических представлений, 

уважения к традициям 

народов 

Все группы В течение года Воспитатели 

Праздник «Осенины» Группы 

дошкольного 

возраста 

октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка рисунков «Мой 

веселый Новый год» 

Все группы декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Праздник «Новый год» Все группы декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение 

«Масленица» 

Все группы февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Всемирный день театра Все группы март Средняя, старшая, 

подготовительная 

Конкурс поделок «День 

космонавтики» 

Все группы апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Конкурс стихотворений 

«Апрель! Апрель! На 

дворе звенит капель» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков 

«Веточка сирени» 

Все группы май Воспитатели 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Все группы В течение года Воспитатели 

 

. 
 


