
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10» пгт Хрустальный 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края 

(пгт Хрустальный, Кавалеровского округа, Приморского края, ул. Комсомольская, дом 105, 

телефон (42375)9-51-91 E-mail: mdoy10_10@mail.ru) 

 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

МБДОУ № 10 пгт Хрустальный 

Протокол от 30.08.2023г. №1 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  заведующего  

МБДОУ № 10 пгт Хрустальный 

от 31.08.2023г. № 56-у 

СОГЛАСОВАННО  

с  мнением родительского комитета   

МБДОУ № 10 пгт Хрустальный 

 (протокол от 30.08.2023г. №1) 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10» пгт Хрустальный 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края 

 

 

 

 

Разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264)  и федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный 

№ 71847)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Оглавление стр 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 6 

2.1 Пояснительная записка 6 

2.2 Цели и задачи реализации Программы 8 

2.3 Принципы и подходы к реализации Программы 10 

2.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 10 

2.5 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

11 

2.6 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 12 

2.7 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения программы 22 

2.8 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 23 

2.9 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 24 

2.10 Работа ДОО в летний период (цель, задачи) 27 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 28 

3.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, представленными в пяти Образовательных областях (ранний возраст) 

28 

3.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 28 

3.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 28 

3.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 29 

3.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 29 

3.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 29 

3.2 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 29 

3.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 31 

3.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 34 

3.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 40 

3.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 43 

3.7 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 46 

3.8 Рабочая программа воспитания 51 

3.9 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 76 

3.10 Особенности содержания работы педагогов с воспитанниками в летний оздоровительный 

период 

77 

3.11 Взаимодействие ДОО с социальными партнерами 80 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 81 

4.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 81 

4.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 83 

4.3 Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

86 

4.4 Кадровые условия реализации Программы 106 

4.5 Примерный режим и распорядок дня в ДОО 107 

4.6 Организация работы ДОО в летний период 114 

4.7 Календарный план воспитательной работы 121 

4.8 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 123 

 

 

 



3 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:  

краткая презентация ОП ДО 

124 

 Приложения в виде отдельных прошитых пронумерованных документов на текущий 

учебный  год: 

1.        Календарный учебный график на учебный год. 

2.        Учебный план (объем в неделю). 

3.        Режим занятий, обучающихся. 

4.        Комплексно-тематическое планирование. 

5.        Календарный план воспитательной работы. 

6.        Материалы по педагогической   диагностике. 

 



4 

 

I.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Образовательная   программа  дошкольного образования для обучающихся 

дошкольного     возраста      (далее   -  ОП ДО)     МБДОУ № 10     пгт  Хрустальный 

самостоятельно разработан в соответствии с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (далее Программа) разработанной в 

соответствии федеральным государственным образовательные стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 1 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г. 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 

2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847)  Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

2. ОП ДО является документом, в соответствии с которым организация осу-

ществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее - Организации). 

3. Содержание   и    планируемые    результаты (целевые    ориентиры), ОП    ДО    не    

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

образовательной про граммы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. По своему 

организационно-управленческому статусу ОП ДО реализующая принципы 

Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер ОП ДО раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей, 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). Определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается ОП ДО. 

5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

5.1.  Целевой раздел  ОП ДО  включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения ОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию ОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

5.2.   Содержательный раздел ОП ДО включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 
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педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система   

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

5.2.1. ОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1.  Предметная деятельность.  

2.  Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3.  Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной  литературы   и   фольклора,   самообслуживание  и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

природный и иной материал, o  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,   пение, 

музыкально-ритмические  движения,   игры   на   детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 5.2.2. Содержательный раздел ОП ДО включает описание воспитательно-образова-

тельной работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 1,5 до 7 

лет в социум.   ОП   ДО   обеспечивает   планируемые   результаты  дошкольного  

образования   обучающихся раннего и дошкольного возраста. 

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с 1,5 до 7 лет, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Организации. 

6. Объем обязательной части ОП ДО составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет не более 40%   от   ее общего объема. 

7. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включены самостоятельно в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

8. ОП ДО также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества ее реализации. Система оценивания качества 

реализации ОП ДО направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 
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II.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.    Пояснительная записка 

Нормативно-правовой    основой  для разработки образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10» пгт Хрустальный Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края (далее - Программа) являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 

32); 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/%23dst100047
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367564/47eed3976d21a946bdffdc2bd5b9535a2f8930c3/%23dst100037
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‒ СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (утверждены    постановлением    Главного    

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16); 

‒    Устав МБДОУ; 

‒    Программа развития МБДОУ; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и 

малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия 

ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальные образовательные программы),     отобранные      с учетом 

приоритетных направлений, климатических  особенностей,  а   также   для   обеспечения   

коррекции   нарушений   развития   и ориентированные на потребности детей и их 

родителей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒        рабочая программа воспитания, 

‒        режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒        календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412777/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/%23dst100013
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ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, 

раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых 

результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей  для всех возрастных  групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

‒    особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒    способов поддержки детской инициативы; 

‒    особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; 

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

‒    психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

‒    организации развивающей предметно-пространственной среды (далее –РППС); 

‒    материально-техническое обеспечение Программы; 

‒    обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

2.2. Цели и задачи Программы 
Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской    Федерации»    и  пункта    1    раздела    1    ФОП    ДО,    целями    Программы    

являются разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 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 
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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
1
. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, 

п. 1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

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

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, 

нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребѐнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
                                                           

1
 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 

46, ст. 7977). 
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

2.3. Принципы и подходы к формированию Программы Федеральная 

программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних   членов   семьи,   принимающих   участие   в   воспитании   детей   

младенческого,   раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников 
2
 (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. Программа: 

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

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые 

объем, содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

2.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

                                                           
2
 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
 



11 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы:  

‒    условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы;  

‒    социальный заказ родителей (законных представителей);  

‒    детский контингент; 

‒    кадровый состав педагогических работников; 
‒    культурно-образовательные особенности МБДОУ№10 пгт Хрустальный; 
‒    климатические особенности;  

‒    взаимодействие с социумом. 

2.5.     Специфика     национальных,     социокультурных     и     иных     условий,     в     

которых осуществляется образовательная деятельность: 

Характеристика ДОУ 
Основными     участниками     реализации     программы     являются:     дети     

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги МБДОУ№10 
пгт Хрустальный. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются познавательно – речевое развитие детей. 

Национально-культурные особенности города 
В соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО совместная деятельность взрослых и детей 

организуется с учетом интегративных особенностей образовательных областей с 

учетом регионального компонента (Авторско-составительская образовательная 

программа  «Уголок России у Японского моря» для детей от 3 до 7 лет) при 

использовании комплексно- тематического принципа и проектная деятельность в 

планировании воспитательно-образовательного процесса. 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, 

статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса 

семьи» в образовательную программу включены совместные проекты с родителями 

воспитанников. 

Климатические особенности округа 

Муниципальное образование "Кавалеровский муниципальный округ" расположен в 

центрально-западной части края и граничит с территорией города Дальнегорска, 

находящегося под юрисдикцией края на севере и северо-востоке, с Японским 

морем на востоке, Ольгинским районом на юге и Чугуевским районом на западе. 

Муниципальное образование «Кавалеровским муниципальный округ» включает в 

себя следующие населенные пункты: поселки городского типа - Кавалерово, 

Хрустальный; поселки – Горнореченский, Рудный; села – Богополь, Высокогорск, 

Зеркальное, Синегорье, Суворово, Устиновка. 
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Такое местоположение округа накладывает свои климатические особенности – это 

затяжная прохладная весна, дождливое лето из за муссонного климата из за близкого 

расположения Японского моря, и теплую продолжительную осень. 

Экологические особенности района 
Основной экологической особенностью является небольшого поселения, 

находящегося в отдалении от промышленных предприятий, но в то же время, 

гиганское олово перерабатывающее предприятие, находившееся на территории 

поселения и его оставшиеся до настоящего времени в непосредственной близоспи с 

поселением и не прошедшие культивацию и консервацию оказывают огромное 

влияние на детские организмы, пониженным иммунитетом и хроническими 

заболеваниями. Высокий    уровень    необезвреженног техногенного    загрязнения,    

влияет на здоровье всех жителей поселения. В образовательную программу детского 

сада включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических рисков 

для здоровья детей: дыхательная гимнастика, профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки на занятиях по физической культуре, обширное умывание, 

витаминотерапия, профилактика ОРВИ. 

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в дошкольном учреждении 

имеет свою специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет 

свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание условий для 

их всестороннего развития. В частности, при отборе содержания дошкольного 

образования и формирование Образовательной программы дошкольного 

учреждения необходимо иметь следующее: 

1.  Для современного ребенка окружающий мир более открыт, границы его 

раздвигаются; дети знакомятся с большим количеством элементов окружающего 

мира, получают больше информации из самых разнообразных источников, 

становящихся более доступными. К таким источникам информации относятся: 

телевиденье, Интернет, значительное число игр и игрушек. 

2.  Окружающий мир характеризуется также определенной культурной 

неустойчивостью, вызванной смешиванием культур, стиранием культурных границ. 

Данный фактор воздействия сочетания с многоязычностью окружающей ребенка 

среды. 

3.  Окружающая ребенка среда непрерывно изменяется и усложняется с 

технологической точки зрения. Нередко ребенок воспринимает технологические 

новшества быстрее и органичнее, чем взрослые. Это нарушает устоявшуюся 

традиционную схему передачи знаний и опыта от взрослых к детям. 

4.  Изменения окружающего мира, постоянное развитие, совершенствование и 

усложнение технологической его составляющей, развитие новых культурных 

традиций определяют новую методологию познания окружающего мира, 

основанною на над предметных и меж предметных методах. 

5.   При отборе содержания для ОП ДО необходимо понимать, что изменения 

окружающей действительности происходят постоянно, и темп этих изменений 

возрастает. У детей становится все меньше времени для освоения нового опыта. С 

точки зрения возрастает роль и формируется первостепенное значение нравственной, 

моральной составляющей детского развития, позволяющей сформировать духовную 

основу его личности, создавать у него нравственные образцы поведения. 

6.  Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов негативно сказываются на 
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состояние здоровья детей – как физического, так и психического. 

В МБДОУ№10 пгт Хрустальный обучаются дети от 1,5 до 7 лет в 

общеобразовательных группах по путѐвкам управления образования 

Администрации Кавалеровского округа. Комплектование групп осуществляется по 

возрастному принципу. 

2.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ТРЁХ ЛЕТ) 

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 
Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум 

годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в 

весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков 

достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 
Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной 

ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема 

головного мозга и формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К 

двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время 

от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате 

нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях 

перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все 

движения формируются на основании ритмической картины, соответственно, 

чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; 

чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может 

хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора 

года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум 

годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят 

по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую 

на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале 

второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 
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(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны рисовать 

каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше 

контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети 

полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и 

отдельные его части. В области восприятия происходит формирование 

перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - 

ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. 

Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. 

Первоначально перцептивные действия представляют   собой   развернутые   внешние   

действия.   По    мере   овладения   речью   восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере 

взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и 

одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части 

и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится 

основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании 

цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух 

лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет).
3
 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 

(куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после 

показа взрослого, и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия 

до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, 

из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за 

поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как 

поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка 

ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются 

первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

                                                           
3
 Федеральная образовательная программа дошкольного образования,  стр.8 
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сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе 

взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра 

рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»)..
4
 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ 

регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, 

красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, 

умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С 

одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе 

пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных 

предметных действий. 

Первая младшая группа (третий год жизни)  

Росто-весовые характеристики 
Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела 

у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 
Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и 

девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам 

мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие 

мелкой моторики (координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.
5
 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

                                                           
4
 Федеральная образовательная программа дошкольного образования , стр.10 

5
 Федеральная образовательная программа дошкольного образования , стр.11 
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ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост 

автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. 

Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни)  

Росто-весовые характеристики 
Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 

Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 
В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных 

стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: 

дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает 

формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально 

значимую информацию. На основе накопления представлений о предметах  

окружающего мира  у ребенка интенсивно  развивается 

образное     мышление,     воображение.     Продолжается     формирование     речи,     

накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание 

регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему 
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помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием 

образного мышления, наличием самосознания и начальными формами 

произвольного поведения (действие по инструкции, действие по образцу). 

Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к 

системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок 

хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между 

стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного 

воплощения данного стремления приводит к формированию игровой деятельности, 

где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и 

взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года 

отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой 

деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной 

форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В      данный      период      начинают      формироваться      продуктивные      виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. 

Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают активно 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 

сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок 

может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в 

большей степени побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. 

Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценку     взрослого,     к     четырем     годам     ребенок     

начинает     сравнивать     свои     достижения        с достижениями сверстников, что может 

повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом 

личности. 
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Средняя группа (пятый год жизни)  

Росто-весовые характеристики 
Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у 

девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 

102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон 

и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте 

является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, 

но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. 

Начинает формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание 

преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий 

предметов.
6
 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-

ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы 

человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре 

дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. 

Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в 

ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры 

с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел 

смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. 

Усложняется    конструирование.     Формируются     навыки     конструирования     по     

образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности – вне ситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-

пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-

деловая форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой 

игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на 

похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками 
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также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление 

быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие 

произвольности. В игре ребенок может управлять собственным поведением, 

опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно 

осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь 

начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно 

формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. 

Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения 

своих результатов деятельности с результатами других детей оказывают 

существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

Старшая группа (шестой год жизни)  

Росто-весовые характеристики 
Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у 

мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в 

пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 
Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор 

двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних 

средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм 

детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей     в     

данном     возрасте     является     наглядно-схематическое     мышление,     начинают 

развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое 

воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и 

вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и 

разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической 

стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что 

является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность 

ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 
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существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни 

могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой 

роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и 

обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и 

системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая 

игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные 

формы поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, 

осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности 

могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются вне ситуативно-познавательная и вне ситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны 

взрослых. Со сверстниками начинает формироваться вне ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, 

появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным 

детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес 

по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием про 

социальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые 

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется 

произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают управлять 

личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни)  

Росто-весовые характеристики 
Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это 

время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 
Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 



21 

 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы 

детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким 

по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К 

шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при 

этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 

минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для 

сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает 

формироваться способность к сложным пространственным программам движения, в 

том числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма 

объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 

подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется 

способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим 

характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные 

перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 

позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления 

когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время 

сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 

минут.
7
 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные 

формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной 

к школе группы, в значительной степени, осваивают конструирование из различного 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется вне ситуативно-личностная форма общения. В общении со 

                                                           
7
 Федеральная образовательная программа дошкольного образования , стр.17 
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сверстниками преобладает вне ситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм 

поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, 

содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 

мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено 

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

«потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка 

опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется       

система       реально       действующих       мотивов,       связанных с формированием 

социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» 

поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных 

механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым 

формам. 

Личность  и  самооценка.   Складывается     иерархия    мотивов.    Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая 

идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности 

к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием 

своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 

которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

2.7. Характеристики  особенностей развития детей раннего возраста и 

дошкольного возраста (соответствуют представленным в п.15.2.ФОП ДО  и в 

п.15.3 ФОП ДО) 

 Планируемые результаты освоения Программы  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» пгт Хрустальный 

соответствует п.15.4. ФОП. 

В соответствии с п.16 ФОП ДО, педагогическая диагностика достижений 

планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребенка, 

его интересов, предпочтений, склонностей, способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются 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. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей в МБДОУ№10 пгт 

Хрустальный регламентирована локальным актом «Положение о педагогической 

диагностике (мониторинге) развития детей в МБДОУ№ 10 пгт Хрустальный, 

которое размещено на сайте ДОУ в разделе «Документы»  

 Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста  (2 раза в год - сентябрь, май); 
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• в группах раннего возраста (1 раз в год – май); 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных 

этапах освоения программы используются  следующие диагностические пособия: 

Н.В.Верещагина 
Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 

до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 

Н.В.Верещагина 
Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 

3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. 

Н.В.Верещагина 
Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 

лет) дошкольной образовательной организации. 

Н.В.Верещагина 
Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 

лет) дошкольной образовательной организации. 

Н.В. Верещагина  
Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. 

Т.С.Тамбовцева, 

М.И. Кузнецова,  

Е.Э. Кочурова,  

под редакцией   

Л.Е. Журовой 

Методический кейс. Диагностика готовности ребенка к школе. 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения 

в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 

обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей
8
, которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о еѐ проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребѐнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно 

ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

                                                           
8
 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
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образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

дошкольного детства; 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей
9
; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся
10

. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и     осуществляется     их     дальнейшее     планирование.     

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: <…>
11

 

2.9.  Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

       С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, коллективом было принято решение 

использовать следующую дополнительную программу: авторско-

составительскую программу «Уголок России на берегу Японского моря» для детей 

от 3 до 7 лет». 

Авторско-составительскую программу «Уголок России на берегу Японского 

моря» для детей от 3 до 7 лет».  

Пояснительная записка 

      Программа «Уголок России на берегу Японского моря» на доступном детям 

уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями поселка, 

района, Приморского края 

      Новизна и теоретическая значимость программы по краеведению заключается:   

- в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры применительно к 

дошкольному возрасту;   

- в определении критериев и уровней сформированности краеведческой культуры 

дошкольника;   

- в создании системы формирования краеведческой культуры у дошкольников.  

        Отличительная особенность данной программы состоит в еѐ практической 

значимости:   

вовлечение детей и родителей в поисковую, исследовательскую деятельность; 

  реализация индивидуального подхода; 

  формирование и апробация блока диагностических методик, позволяющих 

                                                           
9
 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 

10
 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 

11
  ФОП ДО стр.26 
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управлять процессом становления краеведческой культуры дошкольников.  

      Программа построена в соответствии с принципами и подходами определенными 

ФОП, САНПиН и ФГОС ДО. В основе реализации программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подход к развитию ребенка, являющийся 

методологией ФГОС ДО. 

      Цели программы:  

- формирование у воспитанников дошкольного возраста целостных представлений 

об окружающей природе, социальной среде родного края и месте человека в ней;          

- формирование гармонического проявления патриотических чувств к своей семье, 

селу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края;  

- воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения 

к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям разных национальностей, общей культуры общения.  

Задачи:  

в соответствии с поставленной целью определяются задачи программы.  

Обучающие:   

Формировать познавательный интерес к изучению родного города, края. 

  Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях народа, их 

культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном 

органическом единстве.  

 Способствовать социализации воспитанников. 

  Обогатить знания дошкольников о селе Введенское, городе Кургане, их истории, 

достопримечательностях, людях-тружениках.  

Развивающие:   

Развивать личностные качества: наблюдательность, ответственность, активность, 

 интерес к изучаемому материалу.   

Прививать навыки познавательной творческой деятельности. 

  Развивать творческие способности детей. 

  Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания 

сохранять и приумножать богатства родного края.  

Воспитывающие:   

Формировать активную жизненную позицию, через изучение природы родного края.   

Прививать навыки здорового образа жизни. 

  Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

  Воспитывать уважение к труду рудненцев, создающих красивое село. 

 Объектом изучения дошкольников является родной край: его социальная, 

культурная и природная среда.  

     Именно в детском саду закладываются основы познавательного интереса к 

изучению края, как окружающего ребенка микромира, создаются условия для 

формирования нравственных чувств, этики поведения (что составляет базу для 

духовно-ценностной и практической ориентации ребѐнка). Ребенок на доступном 

для него уровне осознает важность и ценность окружающего его микромира; в 

привычном окружении открывает новые стороны; учится грамотно 

взаимодействовать с микромиром.  

      Представления о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому, данное содержание 

может успешно интегрироваться практически по всем направлениям развития: 
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социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому.  

      Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем:   

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

 - обсуждение с детьми правил безопасного поведения в селе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице села» и др.);   

участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в селе);   

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном селе (городе) о  

- достопримечательностях родного села (города),  

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в селе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение детского сада, села к праздникам и пр.);   

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт села, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по селу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;   

обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

 происходящих в селе (чествование ветеранов, социальные акции, праздники, 

спортивные мероприятия и пр.).  

       Методы краеведческой работы творческие, словесные, наглядные 

практические. Их разнообразие, правильный выбор, использование делает 

краеведческую работу более эффективной.  

       Формы работы с детьми по краеведению – это:  образовательные ситуации и 

занятия; 

  беседы; 

  рассказы воспитателей, родителей, взрослых; 

  целевые прогулки и экскурсии; 

  заочные путешествия по родному краю;  моделирование и макетирование; 

  коллекционирование; 

  тематические выставки; 

  встречи с участниками исторических событий, людьми искусства, 

 замечательными людьми;   

праздники и развлечения; 

  игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

  самостоятельная деятельность в центрах краеведения. 

 Средства краеведения необычайно богаты, так как включают в себя все виды 

знаний и деятельности человека. Это документы семей, альбомы, газеты, архивные и 

музейные документы и экспонаты, книги о природе, истории и культуре родного 

края. Это все объекты природы и социума, которые окружают ребенка, а, прежде 
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всего – его семья, род, детский сад, школа, замечательные люди, общаясь с 

которыми можно чрезвычайно обогатить свою личность  

      Основной принцип построения занятий с дошкольниками базируется на 

использовании современных образовательных технологий:   

метода проектов; 

  игровых технологий; 

  информационно-комуникационных технологий. 

 Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой культуры будет 

осуществляться через диагностические методики. Программа содержит ожидаемые 

результаты к 7 годам. 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 
• наблюдения; 

• беседы; 

• анализ изобразительных видов деятельности. 

2.10.   Работа ДОО в летний период 

Цель: активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в 

вопросах укрепления здоровья детей, повышения адаптационных возможностей 

организма, развития двигательных и психических способностей, формирования 

положительных эмоциональных состояний. 

Задачи: 
1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного 

пребывания детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные 

формы работы по воспитанию здорового образа жизни участников образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей). 

2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности 

в области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического 

развития дошкольников. 

3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей 

воспитанников в сохранении психического и физического здоровья детей, 

раскрытия их творческого потенциала. 

Специфика работы летом 
      Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. 

Коллектив ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в 

детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

•   с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного 

и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность; 

• непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, 

такие как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, 

прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей 
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реализуются, применяются разнообразные формы работы; 

• оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, 

имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало 

также громоздкой подготовки со стороны педагогов; 

• объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С 

одной стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть 

интересны и посильны как трѐхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - 

значительно расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать 

младшим, которым в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими); 

• режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода; 

• детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика; 

• планирование деятельности осуществляется по комплексно-тематическому 

планированию; 

• оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице; 

• особое внимание уделяется закаливающим процедурам; 

• музыкальный руководитель работает также по комплексно-тематическому 

планированию. 

Приоритетные направления в работе: 

• игровая деятельность; 

• экологическое развитие; 

• оздоровительная работа; 

• продуктивная творческая деятельность; 

• экспериментирование, наблюдения 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Содержательные линии образовательной деятельности по основным 

направлениям детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития) 

реализуемые в МБДОУ№10 определяются следующими разделами ФОП ДО: 

3.1.1. В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- Социально-коммуникативное развитие детей от 1 года до 2 лет; 

- Социально-коммуникативное развитие детей от 2 до 3 лет; 

- Социально-коммуникативное развитие детей второй младшей группы (3-4 лет); 

- Социально-коммуникативное развитие детей средней группы (4-5 лет); 

- Социально-коммуникативное развитие детей старшей группы (5-6 лет); 

- Социально-коммуникативное развитие детей  подготовительной  группы (6-7 лет). 

Более подробно см. ФОП ДО п.18.2, п.18.3, п.18.4, п.18.5, п.18.6, п.18.7 

3.1.2. В образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Познавательное развитие детей от1 года до 2 лет; 

- Познавательное развитие детей от 2 до 3 лет; 

- Познавательное развитие детей второй младшей группе (3-4 лет); 

- Познавательное развитие детей средней группы (4-5 лет); 

- Познавательное развитие детей старшей группы (4-5 лет); 

- Познавательное развитие детей подготовительной группы (6-7 лет). 
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Более подробно см. ФОП ДО п.19.2, п.19.3, п.19.4, п.19.5, п.19.6, п.19.7 

3.1.3.  В образовательной области «Речевое развитие»: 

- Речевое развитие детей от 1 года до 2 лет; 

- Речевое развитие детей от 2 до 3 лет; 

- Речевое развитие детей второй младшей группе (3-4 лет); 

- Речевое развитие детей средней группы (4-5 лет); 

- Речевое развитие детей старшей группы (5-6 лет); 

- Речевое развитие детей подготовительной группы (6-7 лет). 

Более подробно см. ФОП ДО п.20.2, п.20.3, п.20.4, п.20.5, п.20.6, п. 20.7 

3.1.4.  В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Художественно-эстетическое развитие детей от 1 года до 2 лет; 

– Художественно-эстетическое развитие детей от 2 до 3 лет; 

– Художественно-эстетическое развитие детей второй младшей группы (3-4 лет); 

– Художественно-эстетическое развитие детей средней группы (4-5 лет); 

– Художественно-эстетическое развитие детей старшей группы (5-6 лет); 

– Художественно-эстетическое развитие детей подготовительной группы (6-7 лет). 

Более подробно см. ФОП ДО п.21.2, п.21.3, п.21.4, п.21.5, п.21.6, п.21.7 

3.1.5.  В образовательной области «Физическое развитие»: 

– Физическое развитие детей от 1 до 2 лет; 

– Физическое развитие детей от 2 до 3 лет; 

– Физическое развитие детей второй младшей группы (3-4 лет); 

– Физическое развитие детей средней группы (4-5 лет); 

– Физическое развитие детей старшей группы (5-6 лет); 

– Физическое развитие детей подготовительной группы (6-7 лет). 

Более подробно см. ФОП ДО п.22.2, п.22.3, п.22.4, п.22.5, п.22.6, п.22.7 

3.2.  Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных 

областей:  

 - «Социально-коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 
Предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

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

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

воспитание  ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально 
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значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

- «Познавательное развитие»: приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

-   «Речевое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», 

что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

-  «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребѐнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

-   «Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях 

их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребѐнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

3.3.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены 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. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них 

пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку 

задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые 

«открытия».  

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. 

При этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и 

выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации 

(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, 

экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря 

на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или 

«шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют 

свою «детскую» цель. 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, 

умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения 

и выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы 

не смогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, 

в знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной    и    практической    деятельности).    Воспитатель    организует    
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различные    виды деятельности, в которых новое знание или способ действий 

используется в новых условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели. 

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.); 

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒    игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная,  

режиссерская, строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒    общение со взрослым  (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное,  

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

‒    познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

      Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
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разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒    мотивации   опыта   поведения   и   деятельности   (поощрение,   методы   развития   

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополнятся методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒    демонстрационные и раздаточные; 

‒    визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

‒    естественные и искусственные; 

‒    реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 
средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной  (дидактический  материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); 

познавательно-исследовательской    и    экспериментирования   (натуральные   

предметы  и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒    трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

‒    музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 
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образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств 

реализации Программы образования,       адекватных       образовательным       

потребностям       и       предпочтениям       детей,       их соотношение    и    интеграция    при    

решении    задач    воспитания    и    обучения    обеспечивает    их вариативность. 

3.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
3.4.1.       Образовательная деятельность в ДОО включает:  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую  в процессе организации 

различных  видов детской деятельности;  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

3.4.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей,  самостоятельная  деятельность  детей.  В зависимости  от  

решаемых  образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с 

ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог 

– равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) 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). 

3.4.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 

результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 
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детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

3.4.4. Все    виды    деятельности    взаимосвязаны    между    собой,    часть    из    них    

органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

3.4.5.    В  ДОО   создана   система       форм        организации       разнообразной     деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

3.4.5.1. Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

3.4.5.2. Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. 

К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

3.4.5.3. Комплексные формы  создаются  как целенаправленная  подборка  (комплекс)  

простых  и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы.  

3.5. Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры - не представляется возможным. 

3.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

3.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 
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самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

3.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. 

3.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

3.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒    наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

3.11.  Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

3.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

3.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

3.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 
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педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

3.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒    наблюдения за объектами и  явлениями природы, направленные    на    установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒    экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒    элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒    свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒    проведение спортивных праздников (при необходимости). 

3.16.   Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

‒  индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒   работу с родителями (законными представителями). 

3.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных 

эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 
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стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности 

в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал 

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр книги, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной 

литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 
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образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»
12

. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности      

предполагает  самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

3.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

3.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

3.20. Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

‒    в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

                                                           

12
 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 

декабря 2021 года) 
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исследовательской, продуктивной деятельности). 

3.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 

другое. 

3.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей. 

3.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

3.5.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

3.5.2.   Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОО, 

и вторая половина дня. 

3.5.3. Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная    двигательная    деятельность,    подвижные    игры,    выполнение    

ритмических    и танцевальных движений. 

3.5.4.   Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребѐнка 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 ребѐнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребѐнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
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5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребѐнку, 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 еѐ дозированию. 

Если ребѐнок 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 ребѐнка, 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 

ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

3.5.5. В    возрасте   3-4    лет    у    ребѐнка   активно    проявляется    потребность   в    

общении    со взрослым, ребѐнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому 

ребѐнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребѐнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребѐнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие 

ребѐнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании    режима    дня    педагог    уделяет    особое    

внимание    организации    вариативных активностей детей, чтобы ребѐнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

3.5.6. С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребѐнка является ключевым условием для развития самостоятельности 

во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое 

внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки 

самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, 

быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребѐнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 
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проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребѐнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребѐнка 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). 

3.5.7. Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

3.5.7.  Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка 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 ребѐнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание 

ребѐнку, 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 силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать 

способы еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 
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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 ребѐнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребѐнка. 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. 

3.6.     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 
3.6.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 

и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

3.6.2.  Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

3.6.3.  Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 
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3.6.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии 

с Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребѐнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребѐнка 

в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребѐнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

3.6.5. Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребѐнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учѐтом 

результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки   семьям   с   детьми   дошкольного   

возраста;    

информирование   об   особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 

условиях пребывания ребѐнка в группе ДОО;  
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содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное     направление     объединяет     в     себе     консультирование     

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребѐнка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

3.6.6.  Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных 

мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку 

и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

3.6.7.  Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребѐнка. 

3.6.8.  Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребѐнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии 

с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-

технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

3.6.9. Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам 

профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-

специалистов и других). 

3.6.10. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и 

способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление  реализуется через  опросы, 

социологические срезы,  индивидуальные  блокноты,   «почтовый  ящик»,  
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педагогические  беседы  с  родителями  (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей 

и так далее; 

2) просветительское    и    консультационное    направления    реализуются    через    

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

3.6.11. Для вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребѐнком (с 

учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

3.6.12. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, 

ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении образовательной 

программы. 

3.6.13.  Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

3.7.       Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
Для  достижения  целевых  ориентиров  необходима  систематическая  профилактика 

и коррекция   речевых   нарушений   у   детей,   поскольку   многие   из   них   имеют   

особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что 
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наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

В    связи    с    нарастающей    тенденцией    появления    в    массовых    садах    большого 

количества       детей       с       нарушениями       речи       различной       степени       тяжести,       

отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и 

принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования предусматривающих возможность организации и создания 

специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с 

другой стороны, есть необходимость в организации для таких детей групп 

коррекционной работы данной направленности для детей с нарушениями речи. 

Цель коррекционно-развивающей работы: коррекция нарушений 

звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны речи. 

Задачи     коррекционно-развивающей работы: 
• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психолого-педагогических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи. 

• Развитие функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой 

памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

Коррекционная работа проводится с дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы в группе 

общеразвивающей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями речи) 

Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 

социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

• Обследование воспитанников МБДОУ № 10 пгт Хрустальный силами 

приходящего учителя-логопеда и выявление среди них детей, нуждающихся в 

коррекционной и профилактической помощи в области развития речи. 
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• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического  

развития и  индивидуальных  особенностей детей,  нуждающихся в логопедической  

поддержке,  определение  основных  направлений  и содержание работы с каждым 

ребѐнком. 

• Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий 

предложенными приходящим учителем логопедом. 

• Проведение приходящим учителем-логопедом мониторинговых исследований 

результатов коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей 

к школьному обучению. 

• Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

• Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

различными речевыми нарушениями 

Направления коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями речи) 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование   слоговой   структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности 

– устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный 

процесс планируется в соответствии с рекомендациями приходящего специалиста 

составленными  в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что 

можно представить в виде следующей модели: 

 

Модель    организации      коррекционно – развивающего    процесса    в     группе 

компенсирующей направленности для  детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями речи) 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап.  

Исходно-диагностический 

1.    Сбор анамнестических данных 

посредством    изучения медицинской     

и   педагогической документации 

ребѐнка. 

Определение структуры           

речевого дефекта      каждого 

ребѐнка, задач  корр. работы. 
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 2.         Проведение  процедуры               

психолого- педагогической                                    

и  логопедической диагностики                              

детей: 

исследование состояния речевых             

и  неречевых функций ребѐнка, 

уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение    личностных 

качеств   детей,   определение 

наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

 

  2 этап.  

Организационно- 

подготовительный 

1.  Определение содержания деяте-

льности по реализации      задач 

коррекционно- образовательной 

деятельности,формирование 

подгрупп для занятий в соответ-

ствии с уровнем сформированных 

речевых  и неречевых  функций. 

2.       Конструирование 

индивидуальных маршрутов 

коррекции  речевого нарушения в 

соответствии с учѐтом данных, 

полученных в ходе         логопедии-

ческого      исследования. 

3. Пополнение фонда групп 

учебно-методическими пособи-

ями,   наглядным дидактическим     

материалом в  соответствии  с 

составленными совместными 

планами работы педагогов и 

специалиста логопеда. 

4.Формирование информационной 

готовности    педагогов    МБДОУ  и        

родителей              к         проведению 

эффективной           коррекционно- 

педагогической       работы  с детьми. 

календарно-тематического 

планирования подгрупп.              

занятий; 

планы индивидуальной 

работы; взаимодействие 

педагогов ДОУ  и 

специалиста логопеда     

Управления образования     и 

родителей      ребѐнка     с 

наруш. речи. 

 5. Индивидуальное 

консультирование родителей     –     

знакомство с данными        

логопедического исследования,          

структурой речевого     дефекта, 

определение    задач  совместной 

помощи ребѐнку в  преодолении          

данного речевого    нарушения, 

рекомендации      по организации         

деятельности ребѐнка вне 

детского сада. 
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3 этап. Коррекционно-

развивающий 

1.Реализация                           задач, 

определѐнных    в    индивидуальных, 

подгрупповых     коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический                                    

и  логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение   и   

корректировка меры   и   характера 

коррекционно  -   педагогического            

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определѐнного 

позитивного эффекта в 

устранении       у       детей 

отклонений   в   речевом 

развитии 

4 этап. Итогово-

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых  и             

неречевых  функций    ребѐнка    –    

оценка  динамики,    качества             и 

устойчивости          результатов 

коррекционной  работы  с детьми    

(в    индивидуальном  плане). 

2.Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно- 

образовательных) перспектив   детей, 

выпускников ДОУ – группы для     

детей     с     нарушениями речи. 

Решение  о прекращении 

логопедической работы       

с  ребѐнком, изменении    еѐ   

характера  или  продолжении 

логопедической работы. 

Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными микрогруппами и 

индивидуальная 

Условия коррекционно-развивающей работы. 

1. Групповые комнаты оборудованный в соответствии санитарно-гигиеническими   

нормами. 

2. Для успешной и профессиональной коррекции звукопроизношения необходимо 

следующее оборудование:   индивидуальные    зеркала,  приспособления для работы 

над силой выдоха, дидактический и игровой материал. 

Родители выезжают для индивидуальных занятий к учителю-логопеду или 

взаимодействуют через телеграмм, выстраивая дистанционные занятия, педагоги 

выстраивают получение консультаций для организации работы в группах с 

помощью сервиса «Теллеграмм» 

Логопедическое обследование проводится приходящим учителем-логопедом с 1 по 

15 сентября. Упражнения логопедической направленности проводятся педагогами 

групп с 15 сентября в свободное от основных занятий время или как часть занятия, 

на основании составленных рекомендаций приходящего учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией МБДОУ и воспитателями групп родителе могут 

забирать детей для взаимодействия в индивидуальном порядке с учителем-

логопедом, кроме занятий по физическому и речевому развитию. 

Для индивидуальных упражнений с детьми приоритетным считается утренние 

время.  

Для подгрупповых упражнений возможно использовать часть занятия или проводить 
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их в специально организованной ситуации; 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребѐнка у 

приходящего учителя-логопеда. 

Итоги коррекционно- развивающей работы в группе общеразвивающей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями речи) подводятся приходящим учителем-логопедом, о которых 

он информирует педагогов группы: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

•     овладеть    интонационными    средствами    выразительности    речи    в    пересказе,    

чтении стихов. 

3.8.  Рабочая программа воспитания  

3.8.1. Целевой раздел Пояснительная записка. 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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.
13

 

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.
14

 
                                                           
13

 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2020, № 31, ст. 5063) 
14

 Пункт  4  Основ   государственной   политики   по  сохранению   и  укреплению  традиционных  российских  

духовнонравственных  ценностей,   утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 
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Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.
15

 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

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

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

                                                                                                                                                                                              

г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 

 
15

 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 

г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию 

у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя 

и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании 

своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности  к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному  поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье,  другому человеку,  развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 
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2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в детско- взрослых и 

детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребѐнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребѐнка. 

4) Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 
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людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности–культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребѐнка. 

Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, 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. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина,  

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь,  

милосердие,  

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, 

словесноречевой, театрализованной и другое). 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Духовно 

нравственное 

Жизнь,  

милосердие,  

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

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. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья -

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 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. 
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Эстетическое Культура и 

красота 

Способный             воспринимать             и             

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

3.8. 1.  Содержательный раздел Программы воспитания. Уклад образовательной 

организации. 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации рабочей программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой образовательного учреждения и принимается всеми 

участниками образовательных отношений.   Для   этого   все   участники  

образовательных   отношений   включаются   в   совместную деятельность в 

соответствии с матрицей формирования уклада (таблица 4). 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

 

Шаг Оформление Деятельность участников 

образовательных отношений 

Определить ценностно-

смысловое не 

деятельности ДОУ. 

Устав МБДОУ, правила 

трудового распорядка, 

правила внутреннего 

распорядка обучающихся, 

локальные акты по 

основным деятельности. 

Администрация 

образовательного учреждения 

отвечает за разработку 

нормативно-правовых актов 
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  Сотрудники учреждения, 

через работу Общего собрания 

образовательного учреждения, 

Педагогического Совета 

участвуют в обсуждении и 

принятии 
 

 

 

 

Родители (законные 

представители) высказывают 

своѐ мотивированное мнение 

через работу в Совете 

родителей 

Отразить 

сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех 

форматах 

жизнедеятельности 

ДОУ: 

- специфику организа-

ции видов деятельности; 

- обустройство 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

- организацию режима 

дня; 

- разработку традиций и 

ритуалов ДОО; 

— праздники и 

мероприятия. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, и рабочая 

программа воспитания 

 

 

     Педагогический коллектив 

разрабатывает и проектирует 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

рабочую программу 

воспитания. 

     Родители (законные 

представители) принимают 

участие в проектировании 

части, разрабатываемой 

участниками образовательных 

отношений образовательной 

программы дошкольного 

образования, рабочей 

программы воспитания 

Обеспечить принятие 

всеми участниками 

образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Квалификационные 

требования к должностям в 

соответствии с штатным 

расписанием 

Педагогические кадры 

обеспечивают своевременное 

повышение квалификации или 

переподготовки по 

необходимости. Прохождение 

аттестации в соответствии со 

сроками. 

 

 

Договор об образовании с 

родителями (законными 

представителями) 

При поступлении в 

образовательное учреждение 

между родителями (законными 

представителями) и ГБДОУ 

заключается договор 

 

 

Договоры о сотрудничестве 

с организациями-

партнѐрами 

Проектирование совместных 

проектов с организациями -

партнѐрами 

 



60 

 

Уклад включает: 
• цель и смысл деятельности ДОО, еѐ миссию; 

• принципы жизни и воспитания в ДОО; 

• образ ДОО, еѐ особенности, символику, внешний имидж; 

• отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО; 

• ключевые правила ДОО; 

• традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; 

• особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 

• социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются еѐ содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

• условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

• условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Общности образовательной организации Профессиональная  общность   -  это  

единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемое  всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие 

сотрудники должны: 

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

- побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
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сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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 воспитывает 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 создавать в детских 

взаимоотношениях 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 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности 

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 
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нормальной жизни и развития детей. Воспитатель соблюдает 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 дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение   быстро   и   правильно   оценивать   сложившуюся   обстановку   и   в   то   

же   время   не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание   возрастных   и   индивидуальных   особенностей   воспитанников.   Педагог   

имеет   право 

следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и 

педагогики. 

Задачи воспитания 
Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней 

в комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются 

с воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных 

областей (таблица 1) 
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Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных  

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

 

 

 

Формирование у 

ребѐнка 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и 

творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей 

страны 

 

 

 

•Формировать «патриотизм наслед-

ника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм защи-

тника», стремящегося сохранить 

это наследие (предполагает разви-

тие у детей готовности преодоле-

вать трудности ради своей семьи, 

малой родины) 

• Воспитывать «патриотизм сози-

дателя и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополу-

чии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждо-

дневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты 

и порядка, опрятности и аккуратно-

сти, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом) 

•   Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

•   Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 



64 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных  

областей 

Образовательные 

области 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

 

 

Формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенство

ванию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

 

 

• Развивать ценностно-смысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей 

стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, родите-

лям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зави-

симости от их этнической 

принадлежности 

• Воспитывать социальные чув-

ства и навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие 

• Формировать навыки сотруд-

ничества, умения соблюдать пра-

вила, активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для возник-

новения у ребѐнка нравственно-

го, социально значимого поступ-

ка, приобретения ребѐнком опыта 

милосердия и заботы; 

Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво(на правильном, 

богатом, образном языке). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

 

 

 

•   Воспитывать отношение к род-

ному языку как ценности, разви-

вать умение чувствовать красоту 

языка, стремление говорить 

красиво (на правильном, богатом, 

образном языке). 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных  

областей 

Образовательные 

области 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

 

«Сотрудничество» 

 

 

 

 

Формирование 

ценностного     

отношения детей    

к    семье,    другому 

человеку,                     

развитие 

дружелюбия,               

умения находить   

общий   язык   с 

другими людьми 

 

 

 

 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей 

нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к 

законам человеческого общества. 

Способствовать накоплению у 

детей опыта социально-

ответственного поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного поведения 

 

 

•   Содействовать становлению 

целостной картины мира, основа-

нной на представлениях о добре 

и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном 

•   Воспитывать уважения к 

людям – представителям разных 

народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

•   Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими принятые 

в обществе правила и нормы 

культурного поведения 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности, 

• Поддерживать готовности 

детей к творческой самореали-

зации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми) 

•   Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности 

в своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 



66 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Познавательное  

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности 

познания 

• Воспитывать у ребѐнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

•   Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к здоровому 

образу жизни, 

овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как  

основоположной ценности 

• Воспитывать отношение 

здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей возрасто- 

сообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного отно- 

шения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражне-

ниям, подвижным играм, закали-

ванию организма, к овладению 

гигиеническим нормам 

и правилами 

Физическое 

развитие 
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Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбию 

и приобщение 

ребѐнка к труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступно-

му дошкольнику напряжению физи-

ческих, умственных и нравственн-

ых сил для решения трудовой 

задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое  

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 
 

Становление у 

детей ценностного 

отношения к 

красоте 

отношениях, 

развивать у детей 

желание и умение 

творить 

• реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребѐнка с 

учѐтом его 

индивидуальност

и 

• Поддерживать 

готовность детей к 

творческой 

самореализации 
 

• Воспитывать любовь к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, 

в искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

 

•   Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

объектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведени-

ям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возраст-

ными особенностями) 

• Приобщать к традициям и велико-

му культурному наследию россий-

ского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

- Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружаю-

щему миру для гармонизации внеш-

него мира и внутреннего мира 

ребѐнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции интел-

лектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Создавать 

условия для 

выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребѐнка с 

учѐтом его 

индивидуальности 

Поддерживать 

готовность детей к 

творческой 

самореализации 
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1)      Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах   ценностного   единства   и   сотрудничества   всех   

субъектов   социокультурного   окружения ДОО. 

Единство  ценностей   и   готовность   к  сотрудничеству  всех   участников 

образовательных   отношений  составляет основу уклада ДОУ. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей саду и семье; 

• знакомство, условий организации разнообразной деятельности в детском 

педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика 

с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Дистанционные формы. Ведется работа дистанционно с родителями. На сайте 

учреждения, в мессенджерах, В Контакте создана группа, где воспитатели и 

специалисты выкладывают полезные материалы для детей и родителей, а также 

видеозанятия. Так же проводятся дистанционные консультации, анкетирование в 

гугл формах, родительские собрания в конференциях ЭОР. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях 

и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 
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информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе. Для того 

чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, 

как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. Основными формами просвещения могут выступать: 

конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические 

чтения 

Формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей 

и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе 

тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, 

детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности 

в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
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Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, 

детей 

организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

Семейные 

художественные 

студии 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 

студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально организованные занятия; мастер-классы для 

родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по  выбору родителей); встречи с  

искусствоведами, художниками,   мастерами   декоративно-

прикладного   искусства;   посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные 

праздники 
Традиционными       для       детского       сада       являются       детские       

праздники, посвященные  знаменательным   событиям  в  жизни  

страны.  Новой   формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. Семейный праздник в детском саду — это    

особый    день,    объединяющий    педагогов    и    семьи    

воспитанников    по случаю какого-либо события. Таким особым 

днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Семейный 

абонемент 
Прекрасную   возможность    встречи    с   искусством    способны   

предоставить семье   детский   сад   и   его   партнеры   —   

учреждения   искусства   и   культуры, организующие встречу с 

искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как 

комплексными,  так  и  предметными,  посвященными  тому или  

иному  виду искусства. 

Семейная 

ассамблея 
Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и    педагогов    учреждений    образования,    

культуры    и    искусства    с    целью знакомства     друг     с     другом,     

погружения     в     разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую    и    пр.),    привлекательную    как    для    детей,    

так    и    для взрослых. 

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе. 

Проектная 

деятельность 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на    улучшение    отношений    педагогов,    детей    и    

родителей,    на    развитие ответственности,       инициативности,       

например,       организация       семейного летнего   отдыха   детей,   

проведение   Дня   семьи   в   детском   саду,   создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 
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Семейный 

календарь 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой 

семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, 

разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-

образовательной работы в детском саду, может включать 

следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и рекомендации по 

их проведению в семье с учетом возраста детей и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения 

членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе 

друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); 

о достижениях ребенка. 

2) События образовательной организации. 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

     Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
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методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести: (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 мобили, 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», «Защитники Отечества», «День Победы», 

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

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. 
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Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в ДОО или запланированные): 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППC)      должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включать: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции Санкт-Петербурга. 

Вся среда детского сада должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС образовательная организация 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

РППС обладает свойствами открытой системы     и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

3.8.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение 
Работа   с   кадрами   направлена   на   повышение   профессионализма,   творческого   

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, кластеры, творческие группы, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений города и района, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Количественный состав педагогического состава МБДОУ № 10 

 Должность Количество 

 Заведующий 1 

 Музыкальные руководители 1 

 Воспитатели 7 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (ДОУ, район, область), а также при участии в интернет 

конкурсах федерального масштаба. 

Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помочь раскрыть и развить его способности. 

Коллектив ДОУ в целом использует весь доступный в настоящее время спектр 

форм и методов повышения квалификации. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся‖. 

2. Федеральный   государственный   образовательный    стандарт    дошкольного   

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

3. Основные локальные акты: 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

• Календарный учебный график; 

• Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

• Рабочие программы педагогов групп, как часть образовательной программы 

(далее -ОП ДО); 

• Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 
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воспитательной деятельности в ДОУ. 

Локальные нормативные акты образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Подробное 

описание приведено на сайте ДОУ в разделе «Образование» и «Документы» 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На   уровне   уклада   ДОО   инклюзивное   образование   –   это   идеальная   норма   

для   воспитания, реализующая     такие     социокультурные     ценности,     как     забота,     

принятие,     взаимоуважение, взаимопомощь,    совместность,    сопричастность,    

социальная    ответственность.    Эти    ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. На уровне воспитывающих сред: 

• предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

• событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

• рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает    условия    освоения    доступных    навыков,    

формирует    опыт    работы    в    команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в 

своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
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особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение   у   детей   с   различными   нарушениями    развития   знаний   и   

представлений    об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 

3.9.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Содержательный раздел к части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений по 

программе «Уголок России у Японского моря» 

Речевое 

развитие 

Расширять круг детского чтения изданиями художественного, 

познавательного, энциклопедического характера. 

Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, 

стихотворения. Развивать стремление понять прочитанное, 

оценить действия и поступки литературных героев, придумать 

свои версии происходящего. 

Учить эмоционально передавать содержание некоторых 

прозаических текстов и выразительно читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации татарских сказок. 

Используя сказки, развивать формы воображения, в основе 

которых лежит интерпретация литературного образа. 

Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам. 

Приобщать к словесному искусству, стимулируя проявления 

детьми собственного литературного опыта, сохраняя при этом 

основные особенности стиля и жанра. 

Познакомить с  народным  юмором. Развивать чувство юмора. 

Продолжить знакомство с прошлым и настоящим города, ее 

расположением, природой, климатом, жизнью людей. 

Познакомить с достопримечательностями своего города. 
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Учить называть и показывать на карте родной город, страну, 

столицу, крупные города. 

Развивать умение видеть позитивные изменения, 

происходящие в родном посѐлке, районе (открытие спортивных 

комплексов, театров и др.). 

Рассказать о том, что Кавалеровский район – это район с 

уникальной природой и культурными традициями 

Продолжить изучение символики района, других городов, 

способствовать осознанию принадлежности к своему народу. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и 

мировой культур. Познакомить с жизнью и творчеством 

выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: 

композиторы. Вызвать интерес к их жизни   и деятельности. 

Познаватель

ное развитие 

 

Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся 

деятелей науки. Рассказать о подвигах национальных героев 

Великой Отечественной войны. Привлечь родителей к рассказу 

детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам и др.). 

Расширять знания детей о природоохранительной 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к живой и 

неживой природе родного края, предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего вмешательства, формировать 

ресурсосберегающее отношение к ней, навыки рационального 

природопользования. Рассказать о правилах сбора ягод и рас-

тений. 

Продолжить знакомство с государственными заповедниками, 

их обитателями, представителями флоры и фауны, занесенными 

в Красную книгу РТ. Довести до сознания детей необходимость 

бережного отношения к редким представителям животного и 

растительного мира. 

Познакомить с обитателями рек и озер России. Рассказать о 

значении рек, родников в жизни человека. Вызвать желание 

содержать в чистоте водные ресурсы республики. 

Обращать внимание на красоту природы родного края, 

богатство ее форм, красок, запахов. Развивать умение детей 

замечать изменения в природе. 
 

Объем образовательной нагрузки. Объем образовательной нагрузки разработан 

в соответствии с требованиями требованиям СП 2.4.3648-20 

3.10. Особенности  содержания  работы  педагогов   с   воспитанниками        в        

летний оздоровительный период 
Лето - самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 

целый день проводить на улице. Одним из важнейших вопросов в работе 

дошкольного учреждения в летний период является организация досуга детей. С 

одной стороны, хорошая погода и возможность проводить достаточно времени на 

свежем воздухе во многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные 

игры детям быстро надоедают, и если их активность не находит применения, они 
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стремятся заполнить своѐ время самыми разными формами деятельности и при 

отсутствии руководства способны нанести ущерб как самим себе, так и 

окружающим. 

Очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день 

приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

Лето - самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования 

у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков безопасного поведения 

в природе. 

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи" от 28.09.2020 № 28 больше внимания следует уделять спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, музыкальным 

развлечениям. В летний период увеличивается время прогулок. Для достижения 

оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается максимально 

возможное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. 

Учитывая то, что лето самый благоприятный период для укрепления 

физического и психического здоровья и развития детей необходимо стремиться в 

полной мере использовать благоприятные условия летнего времени. Планируя 

летнюю оздоровительную работу необходимо увеличить и разнообразить 

двигательную активность детей наряду с закаливающими мероприятиями. 

Общие закаливающие мероприятия предусматривают правильный распорядок 

дня, рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, 

воздушный и температурный режим в помещении. К специальным закаливающим 

мероприятиям относятся световоздушные и солнечные ванны, хождение босиком, 

хождение по дорожке «здоровья» на площадке, игры с водой. При закаливании 

обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и одежды детей, 

максимальное пребывание детей на воздухе. 

Утренняя гимнастика и прием детей летом проходят на участке, так как именно 

в теплое время года значительно улучшаются условия для развития движений детей. 

Кроме этого физкультурные занятия также проводятся на свежем воздухе, на 

спортивной площадке. 

В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное 

чередование всех видов детской деятельности, среди которой преобладающей 

выступает игра. В теплое время года может   быть   проведено   более   50   подвижных   

игр   и   различных   вариантов.    Особенно   детям интересны игры с более длительным 

бегом, с бегом наперегонки, с элементами соревнований, игры-эстафеты. Оснащение 

участков выносным нетрадиционным спортивным оборудованием и спортивным 

инвентарем увеличивает интерес детей к самостоятельной двигательной 

деятельности. Особое место в физкультурно-оздоровительной работе отводится 

таким формам активного отдыха, как физкультурные праздники и досуги. 

Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, разнообразная двигательная 

деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, 

обогащению двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к 

движениям. 

При планировании работы с воспитанниками в летний период педагогам следует 

принимать во внимание Федеральный государственный образовательный стандарт 
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дошкольного образования. Так, в соответствии с данным документом необходимо 

создать условия для организации самостоятельной деятельности воспитанников и 

совместной деятельности взрослых и детей в группе, а также на участке детского 

сада. 

Педагогу важно найти баланс между самостоятельной активностью детей и 

педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и праздники не 

становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного учреждения. 

В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды детской 

деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая. 

Организовать летний отдых детей не значит предоставить им полную свободу в 

выборе, их необходимо объединять для коллективных занятий, иначе они устают, 

излишне возбуждаются. Каждый день недели предполагает организацию работы в 

соответствии с определѐнным направлением развития ребѐнка, что определяет 

содержание совместной деятельности воспитателя с детьми в течение дня. 

Лето - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и 

формированию у воспитанников культурно - гигиенических навыков. Так, для 

работы с детьми младшего возраста можно использовать дидактические игры, 

песенки, потешки, стихотворения, рассказы, сказки, картинки соответствующего 

содержания. Детям старшего возраста можно давать разнообразную информацию о 

личной гигиене, способах оказания первой помощи при чрезвычайных 

обстоятельствах: 

• «Как беречь здоровье летом?»; 

• «Как предупредить простуду?»; 

• «Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»; 

• «Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. д. 

Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире опасных 

предметов и приборов» и т. д. 

В летнее время на улице с детьми можно организовать продуктивную 

образовательную деятельность (рисование, аппликация, оригами и т.д.) Можно 

практиковать выполнение коллективных работ с использованием различных техник 

рисования, а также проведение конкурсов рисунка на асфальте, детского дизайна, 

поделок из бросового материала. Тема продуктивной деятельности может быть 

разнообразной. Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за 

природой летом, организация совместной деятельности взрослых и детей создают 

благоприятные условия для развития коммуникативных качеств у дошкольников. 

Воспитателям следует включать в работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, 

повторение песенок, потешек, скороговорок, организовывать литературный досуг, 

викторины, показы кукольного театра. Особое внимание должно быть уделено 

чтению художественной литературы, рассказыванию сказок, организации игр-

драматизаций. 

Нельзя забывать и о трудовой деятельности: закреплении навыков 

самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста, организации трудовых 

поручений, дежурств. Старших детей можно привлекать к уборке на цветнике, 

помощи младшим воспитанникам, хозяйственно-бытовому труду. 

Особое        внимание    в        летний        период        должно        быть        уделено 

познавательно- 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой 



80 

 

и неживой природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и 

явлений природы, экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных 

ситуаций. 

Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально-дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий 

для детской творческой импровизации. 

Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым 

прогулкам экологического содержания. 

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в летний 

период поможет использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, 

развить любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 

В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю 

важно проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой 

отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 

участию родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения в работу 

большей части семей. 

 

3.11.  Взаимодействие ДОО с социальными партнерами 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОО.  

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими заинтересованными 

лицами, создаются условия:  

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОО 

(экскурсии, походы);  

-  формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий;  

- воспитания уважения к труду взрослых;  

- привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО.  

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах:  

-  добровольность;  

- равноправие сторон;  

- уважение интересов друг друга;  

- соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. Сотрудничество коллектива ДОО с коллективами других ДОО 

помогает повысить качество образования за счет объединения материальных и 

технических ресурсов.  

Сотрудничество коллектива ДОО с МБОУ СОШ ХГП Кавалеровского 

муниципального округа обеспечивает преемственность и непрерывность в 

организации воспитательной работы между дошкольным и начальным звеном 
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образования.  Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, 

участие в совместных конкурсах и мероприятиях. 

 Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется 

совместная деятельность с районной библиотекой. Беседы, конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, 

вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы.  

Для реализации совместных творческих проектов и участия в конкурсах 

творчества организуется совместная деятельность с МОБУ ДО ЦДТ Кавалеровского 

муниципального округа.  

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в 

ДОО, способствует разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о 

работе детского сада только с семьями своих воспитанников, развивает позитивное 

общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги 

для детей, улучшает подготовку детей к более легкой адаптации в новой социальной 

среде. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

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 

др.), 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); 

учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 
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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 пр.; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

оказание ранней коррекционной помощи детям с ОП, 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    и    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; 

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ; 

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. 

 



83 

 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и 

фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной 

для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет 

собой единство специально организованного пространства как внешнего 

(территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, 

административные и иные пространства), материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого, 

согласованы между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности – 

содержание воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 
и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

Программе; 
материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;  

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей;  

требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает: 

целостность образовательного процесса и включает всѐ необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

(согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная; 

2) трансформируемая; 

3) полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 
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В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности 

и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных 

эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых 

навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (центр книги), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

•  центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и интереса к художественному 

слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных      областей      «Художественно-эстетическое      

развитие»,      «Речевое      развитие», 

 «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

месяц Направление работы по организации РППС 

Сентябрь • регулировка мебели, согласно  индивидуально-возрастным особенностям 

детей 

• оформление информационных стендов для родителей 

• обновление и пополнение материалов по социально-коммуникативному 

развитию (сюжетно-ролевые игры) 

Октябрь •  обновление и пополнение материалов по социально-коммуникативному 

развитию (центр ПДД и ПБ) 

Ноябрь • обновление и пополнение материалов по познавательному развитию 

(центр экспериментирования, центр экологии) 

Декабрь • обновление и пополнение атрибутов для оформления групп к 

Новогодним праздникам 
Январь • обновление и пополнение материалов по познавательному развитию 

(краеведение, патриотическое воспитание) 
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Февраль • обновление и пополнение материалов по речевому развитию (центр 

книги, центр речевого развития) 

Март • обновление и пополнение материалов по художественно-эстетическому 

развитию (центр ИЗО, музыкально-театрализованная деятельность) 

Апрель • обновление и пополнение материалов по познавательному 

развитию (центр конструирования, центр сенсорного развития) 

Май • обновление и пополнение материалов по физическому развитию (центр 

физического развития) 

Июнь • организация РППС 

• обновление информационных стендов для родителей по лету 

Июль • организация РППС 

• обновление информационных стендов для родителей по лету 

Август • подготовка группы к новому учебному году, 

• обновление информационных стендов для родителей 

4.3.  Материально  -  техническое  обеспечение  Программы,  обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Для обеспечения качества педагогического процесса требуются качественные 

условия и ресурсы. Ресурсы образовательной системы - это всѐ то, что 

непосредственно участвует в образовательном процессе: трудовые ресурсы 

образования, информационные ресурсы (пособия, компьютерные программы и иные 

средства обучения), педагогические технологии и ноу-хау, капитальные ресурсы 

(наличие помещений для обучения, обеспеченность, учебными пособиями, 

компьютерами и пр.). Именно ресурсы и их качественные характеристики в 

значительной степени определяют результат   образования. 

Одним из условий обеспечения выступает создание предметно-

пространственной среды развития. Образовательная среда в учреждении 

организована с учетом возрастных особенностей детей и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. 

Все группы в достаточной степени обеспечены детской мебелью, игровым 

развивающим оборудованием. Мебель и игровое оборудование подобраны в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и психолого-педагогическими 

требованиям. 

В каждой возрастной группе созданы условия для организации образовательного 

процесса: подобран необходимый материал и оборудование для игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, трудовой и других видов 

деятельности. В группах младшего дошкольного возраста педагогами большое 

внимание уделяется сенсорному развитию детей.  

Рабочие места администрации и специалистов оборудованы персональными 

компьютерами, обеспечен доступ в Интернет. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный 

документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной работы. 

ДОУ, обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие   достичь 

обозначенные им цели и выполнить задачи, реализующей Программу, в т. ч.: 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей   

образовательную деятельность; 

использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

ДОО, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

Возможность достижения воспитанниками  планируемых результатов освоения 

Программы. 

Выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

- 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, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала, 

- пожарной безопасности и электробезопасности, 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
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оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие / Т. 

И. Бабаева, Т. А. Березина, Л. С. Римашевская; ред. А. Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

3. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие / Сомкова О. Н.; ред. А. Г. Гогоберидзе. 

СПб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие / Т. С. Грядкина. Н. ред.: А. Г. 

Гогоберидзе. СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: учебно-

методическое пособие / науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

6. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплектпрограммы «Детство»): учебно-методическое пособие / З. А. Михайлова, 

М. Н. Полякова, Т. А. Ивченко, Т. А. Березина, Н. О. Никонова, Л. С. Римашевская; 

ред. А. Г. Гогоберидзе.СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. 3-4 года   М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

8. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в младшей группе 

ДОО. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

9. Ельцова О. М., Шапошникова Н. В., Долгополова Л. С., Волкова В. Н. 

Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 3 до 

4 лет. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

10. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. МЛАДШАЯ ГРУППА. М.: 

Карапуз, 2013. 

12. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2007. 

13. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2007. 

14. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2007. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 
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16. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Перспективное 

планирование, конспекты занятий для детей с 3 до 7 лет. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

17. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 2 до 4 лет). Авторы-сост.: О. М. Ельцова, В. Н. Волкова, А. 

Н. Терехова.  СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

18. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / автор-сост. О. М. 

Ельцова. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

19. Развитие речи детей 3 -5 лет. 2-е изд. перераб. и доп. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. - МТ.: ТЦ Сфера, 2011. 

20. Ушакова О.С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

21. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. Младшая и средняя группа. – 2-е изд., испр. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

22. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

23. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 -7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова. - Волгоград: Учитель, 2012. 

24. Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., испр. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

25. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

26. Физическое развитие детей 2-7 лет : развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» / авт.-сост. И. М. Сучкова, Е. А. Мартынова, Н. А. 

Давыдова.Волгоград : Учитель, 2012. 

27. Курочкина, Н. А. Детям о книжной графике / Н. А. Курочкина. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2000. 

28. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умныепальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

29. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста 

: пособие для педагогов дошк. учреждений / С. Н. Теп-люк. –  

М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

30. Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста: метод. пособие.  СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

31. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3 – 4 лет. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

32. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение  

грамоте:  практ.  пособие  для  воспитателей  ДОУ  /  авт.-сост. А. В. Аджи. – 

Воронеж. 2009. 

33. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2–7 лет / сост. Т. В. Калинина. – 

Волгоград : Учитель, 2012. 
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34. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУВоронеж: ТЦ «Учитель», 2009. 

35. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа / авт.-

сост. В. Н. Кастрыкина, Г. П. Попова. – Волгоград : Учитель, 2012. 

36. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая 

группа : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2011 

37. Комплексные занятия по программе «Детство». Вторая младшая группа /авт.-  

Ю.Б. Сержантова, А. В. Елоева, И.С. Батова, О.Н. Небыкова. Изд. 3-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель, 2019. 

38. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой ЛЛ. - М.: Центр педагогического 

образования, 2015. 

39. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

40. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. СРЕДНЯЯ ГРУППА. М.: Карапуз, 

2009. 

41. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

42. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

43. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

44. Дошкольник 4–5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» : 

учеб.-метод. пособие / Т. И. Бабаева [и др.] ;  сост.  и  ред.  Т. И. Бабаева, М. В. 

Крулехт, З. А. Михайлова. СПб. : Детство-Пресс, 2007. 

45. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4—5 лет. СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

46. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение  грамоте:  

практ.  пособие  для  воспитателей  ДОУ  /  авт.-сост. А. В. Аджи. – Воронеж. 2008. 

47. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.-сост. Т. Г. 

Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – Изд. 2-е. Волгоград: Учитель, 2013. 

48. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: 

комплексные занятия / авт.-сост. О. В. Павлова. – Изд. 2-е. Волгоград: Учитель,2013. 

49.   Комплексные занятия по программе «Детство». Средняя группа /авт.-  З. А. 

Ефанова, А. В. Елоева, О.В. Богданова. Изд. 3-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 

2019. 

50.    Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой ЛЛ. - М.: Центр педагогического 

образования, 2015. 
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Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

произведений для реализации Программы образования 

Примерный перечень художественной литературы  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком»,  «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, 

дождик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за 

гор…», «Катя, Катя…», «Кисонька-мурысонька…», «Наша Маша маленька…», 

«Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок…», «Тили-бом!...», 

«Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза 

избушку построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. 

Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка 

М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); 

«В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка С. 

Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», 

пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, 

не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка 

(пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л.  «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., 

Барто П. «Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, 

лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. 

«Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. 

«Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала 

кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ветер!...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова А. «У машины есть 

водитель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. 

«Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; 

Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», 

«Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На 

машине»; Симбирская Ю.С. «По  тропинке,  по  дорожке»;  Сутеев  В.Г.   «Кто  сказал   

«мяу?»,   «Под  грибом»;  Тайц  Я.  М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», 

«Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, 

пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», «Спала кошка на 

крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с 

семьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), 

«Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; 

Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; 
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Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых 

маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», пер. Ю. Шипкова; 

Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Малые   формы   фольклора.   «Ай,   качи-качи-качи...»,   «Божья коровка...»,   «Волчок-

волчок, шерстяной    бочок…»,    «Дождик,    дождик,    пуще...»,    «Еду-еду   к бабе,    к    

деду…»,    «Жили    у бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без 

дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка-

рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...»,«Пальчик-мальчик...», 

«Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, 

сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», 

«Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. 

Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» 

(обработка М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и 

лиса» (обработка М. Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» 

(из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. 

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак 

С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. 

«Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки 

о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-

дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника 

и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», 

«Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила 

гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; Толстой 

А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», 
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«Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и 

не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый 

ежик», пер. с   укр.   С.   Маршака;   Дьюдни   А.   «Лама   красная   пижама»,   пер.   Т.   

Духановой;   Забила   Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. 

«Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. 

М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. 

Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, 

веселей»,  «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», 

«Идет лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», 

«Наш козел…», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – 

вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый…», «Сидит, сидит зайка…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» 

(обр. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и 

козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» 

(обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); 

«Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. 

Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки.  «Утята»,  франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;  «Пальцы»,  пер. с нем. Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); 

«Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. 

Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка 

(обработка А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. 

Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дождик»; Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать»; Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик…», 

«Посидим в тишине», С. Черный «Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», 

«Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); 

Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс  Д. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской 
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семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино 

горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники»; Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя 

Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – 

дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; 

Носов Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; 

Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У 

лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью 

дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. 

«Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. 

«Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; 

Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как 

найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», 

«Лесной колобок – колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. 

«Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги 

«Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик», Драгунский В.Ю. «Он живой 

и светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко    М.М. «Показательный 

ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; 

Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше 

всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. 

«По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела галка 

пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве» «Отец приказал 

сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; 

Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка 

про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

Хвост»; Москвина М.Л. 

«Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», 

«Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. 

Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Райнис Я.«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

«Овощи», пер с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с 

венг. Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. 

«Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 

лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), 

Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М.Аромштам), 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
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Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В.Фербикова),   Мугур   Ф. «Рилэ-Йепурилэ и 

Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела 

лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток 

Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон   Г. 

«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

Старшая группа (5-6 лет) 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ 

А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); 

«Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По 

щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / 

обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» 

(обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. 

Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с 

укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка 

И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. сказок народов 

Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. 

«Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; 

Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. 

«Моя вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; 

Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, 

реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья 

дуб зелѐный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед 

дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» 

(отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская 

Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. 

«Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», 

Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима 

недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; 

Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева 

М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная 

считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник 

рассказов); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», 

«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», 

https://www.labirint.ru/authors/130403/
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«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 

«Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. 

«Живая шляпа», «Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. 

«Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 

«Книжка про Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», 

«Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 

«Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); 

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»;Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»;   Бианки   В.В.   «Сова»,    «Как   муравьишко   домой   спешил»,   

«Синичкин   календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где 

раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер 

Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два 

Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни 

слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» 

(сказка-шутка); Телешов    Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; 

Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я.   «На  Горизонтских  островах» (пер.  с польск. Б.В.  Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» 

(пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. 

Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про 

летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» 

(пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. 

Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и 

пересказ А.Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и 

А.Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с 

датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о 

слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / 

И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с 

англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. 

Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с 

нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 

Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские     народные     сказки.     «Василиса     Прекрасная»     (из     сборника     А.Н.     

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и 

Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. 

Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов 

– семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); 

«Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. 

Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М. 

Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с 

франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.    Аким    Я.Л.    «Мой    верный    чиж»;    Бальмонт    К.Д.    «Снежинка»;    

Благинина    Е.А.«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с 

аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя 

песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном 

герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечка 

моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов 

В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин 

А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; 

Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и 

принцесса, или Всѐ наоборот»; Серова      Е.В. Новогоднее»; Соловьѐва П.С. 

«Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова 

И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою 

зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», 

«Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин 

был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я 

видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник 

рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. 

«Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. 

«Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин 
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Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина 

Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был 

маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим 

Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; 

Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий 

медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов 

А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; 

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. 

И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. 

Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. 

А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с 

датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.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), «Алиса в 

Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как 

Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения 

барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в 

Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. 

со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. 

«Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа 

волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот 

как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка_о_Военной_тайне%2C_о_Ма�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка_о_Военной_тайне%2C_о_Ма�
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нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. 

мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик»,«Погуляем», муз. И.Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Рассказы    с    музыкальными    иллюстрациями. «Птички» муз. Г. Фрида;    «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хороший?», 

рус. нар.песня. 

от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского;   «Дождик   и   

радуга»,   муз.   С.   Прокофьева;   «Со   вьюном   я   хожу»,   рус.   нар. песня; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я 

иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; 

муз. В. Карасевой, сл. народные; 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 

«Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 

колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под 
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музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; 

«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. 

нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет 

солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской. 

Характерные  танцы. «Танец снежинок»,  муз. Бекмана;  «Фонарики», муз. Р.Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», 

муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие     звуковысотного     слуха.«Птицы     и птенчики»,     «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.Народные мелодии. 

от 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна 

поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; 
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Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; « 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и 

зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под 

рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы.  «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под 

«Галоп» И. Дунаевского; 

Музыкальные  игры.    «Курочка  и  петушок»,   муз.  Г.   Фрида;   «Жмурки»,   муз.  Ф.  

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша 

песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», 

муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

«Лошадка»,муз.Н.Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. 

Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового  и динамического слуха.  «Громко–тихо»,  «Узнай  свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что 

делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

от 5 лет до 6 лет 
Слушание. «Зима»,   муз.   П.   Чайковского,   сл.   А.   Плещеева;   «Осенняя   песня»,   из   

цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал 

песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска 

птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; «Тучка» 

Песни.   «Журавли»,   муз.   А.   Лившица,   сл.   М.   Познанской;   «К    нам   гости   

пришли»,   муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 
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обраб. Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие   звуковысотного   слуха.   «Музыкальное   лото»,   «Ступеньки»,   «Где   мои   

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие   танцевально-игрового   творчества.   «Я   полю,   полю   лук»,   муз.   Е.   

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т.Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 

от 6 лет до 7 лет 
Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», 

муз. М. Глинки;   «Море»,   «Белка»,   муз.  Н.   Римского-Корсакова  (из   оперы   

«Сказка  о  царе  Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 
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Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева;поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение 

с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского);  каждая  пара  пляшет  по-своему («Ах  ты,  береза»,  рус.  нар.  

мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова;  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. 

нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-

мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие 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. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 2 до 3 лет 

Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и 

Утенок»; В. Чижов к книге А. Барто, З. Александрова З, С. Михалков «Игрушки»; Е. 

Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к книге «Колобок», «Терем-

теремок». 

от 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. 

Чуковского «Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», 

«Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. 

Климентов «Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и 

плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и 

фрукты»; И. Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» 

А. Куприн «Букет полевых цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева 

«Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. 

Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с фруктами»; Ч. Барбер   

«Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. Чермошенцев «Зимние 

ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. 

Пластов «Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый». 
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от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов 

«Цветы на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в 

лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь 

Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; 

Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков «Девочка с 

ягодами»;Ю.Кротов «Мои куклы»,«Рукодельница», «Котята»; О.Кипренский 

«Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», 

«Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и 

мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»;   И.Репин   «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. 

Васильев «Перед дождем», «Грачи прилетели»;    В.Поленов     «Золотая    осень»; И.Ф.    

Хруцкий    «Цветы    и    плоды»    А.Саврасов 

«Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», 

«Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов 

«Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова 

«За завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на 

Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний 

натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от 

грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения 

читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов 

«Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; 

М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин   к книге Л.Толстого «Филлипок». 

 

4.4. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Федеральной образовательной программы обеспечивается 

квалифицированными педагогическими   работниками. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной 

образовательной программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени   ее реализации в Организации или в 

дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761-н. 
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Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с   организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. Организация 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

4.5. Примерный режим и распорядок дня в ДОО 
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований,   условий   реализации   Программы,   потребностей   участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные 

черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 

что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или 

иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: 

приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 
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длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность 

ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 

г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту   185   Гигиенических   нормативов   при   температуре   воздуха   ниже   

минус   15   °C   и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года 

№ 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации 

образовательного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться 

при изменении режима дня. 
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Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

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

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 
 от 4 до 5 лет 20 минут 
 от 5 до 6 лет 25 минут 
 от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет  

от 4 до 5 лет  

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или  

75 мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 

не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 1–3 года 

 4–7 лет 

12 часов  

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1–3 года  

4–7 лет 

3 часа  

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей  

до 7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 
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Приложение № 10  

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 
 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 

детей в дошкольной организации 
 

 

10,5 часов 
8.30-9.00 завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 
12.00-13.00 обед 

15.30 полдник 

 

Приложение № 12  

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 
 

Вид организации Продолжительность, либо время 

нахождения ребенка в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

присмотру 10,5 часов завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 

и ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность  основного завтрака 

должна быть увеличена на 5% соответственно. 

8.1.2.2. При 10,5-часовом пребывании  организуется отдельный полдник. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 10,5-

часовом пребывании в образовательной организации, составленные с учетом 

Гигиенических нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования 

к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, 

прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов 

пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника). 
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Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет 
 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

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  

16.10–16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

16.30-18.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

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 

9.50–10.00 

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 Уход детей домой 

16.00–18.00  

 

 



112 

 

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 

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 16.00-17.00 

Подготовка   к       прогулке,  

прогулка, самостоятельная 

деятельность      детей, 

возвращение с прогулки 

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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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. 

Уход домой 

17.00-18.00 17.00-18.030 17.00-18.00 17.00-18.00 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие 

требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные 

дни занятия физической культурой должны проводиться в группе. 
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4.6. Организация работы ДОО в летний период 

Цель: активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в 

вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей 

организма, развития двигательных и психических способностей, формирования 

положительных эмоциональных состояний. 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в 

летний оздоровительный период. 

2. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

3. Максимально использовать природные и погодные условия для проведения 

оздоровительных и закаливающих мероприятий по укреплению здоровья 

дошкольников. 

4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

5. Обогащать представления детей о природных явлениях в летний период года, 

используя прогулки на природу, наблюдения, экскурсии. 

6. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности 

в области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического 

развития дошкольников. 

Организация образовательного процесса. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение 

времени на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную 

деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с 

учетом обеспечения благоприятных     условий     для     здоровья     детей     и     

предусматривает     четкую     ориентацию    на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. 

Важное требование при составлении режима - соблюдение объема нагрузки в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 

• Группа работает по режиму на теплый период года. 

• Режим пребывания в группах – 10,5 часов. 

Особенности организации режимных моментов. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Продолжительность прогулки в летний период 

увеличивается. Вся совместная и самостоятельная деятельность детей 

осуществляется на улице. 

Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 

3,5 часов. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В летний период особое внимание уделяется в дошкольной организации постоянной 

работе по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 
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учитывая их индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. Детей необходимо приучать находиться в помещении в облегченной 

одежде. Также необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. 

Коллектив ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в 

детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики,  экспериментирования,  развития основных  навыков,  

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить      региональные      и      культурные      компоненты,      учитывает      

специфику      дошкольного учреждения. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Формы работы, используемые в летний оздоровительный период 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Группа раннего возраста 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра                                                                                                                                                                                                         ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

Совместная деятельность взрослых с детьми Свободная самостоятельная 

деятельность детей 
• Праздники, досуги, вечера развлечений 

• Экскурсии 

• Беседы 

• Чтение художественной литературы 

• Рассматривания картин, иллюстраций и пр. 

• Слушание музыки 

• Игры 

• Физкультурные упражнения 

• Художественно-продуктивная деятельность 

• Элементарная трудовая деятельность 

• Элементарное детское экспериментирование 

• Игровая деятельность (сюжетно-

ролевые, дидакти-ческие, 

подвижные и др. игры) 

• Художественно-творческая 

деятельность (лепка, рисование, 

аппликация, конструирование и 

пр.) 

Особенности образовательного процесса по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Поощрять детей за рассказы о 

семье, семейном быте, 

праздниках. 

• Углублять знания о 

разнообразных профессиях. 

• Знать ПДД, улицу переходить в 

специальных местах, переходить 

только на зелѐный сигнал 

светофора. 

• Продолжать знакомить детей с 

Российскими праздниками. 

• Сравнивать по различным 

признакам (размер, форма, цвет): 

«Сложи квадрат», «Волшебный 

круг», «Цветные карандаши», 

«Что в середине». 

 

• Научить осознавать, что любая 

вещь создана трудом многих 

людей. 

• Знать ПДД, улицу переходить 

в специальных местах, 

переходить только на зелѐный 

сигнал светофора. 

• Формировать интерес у детей 

к своей родословной; вместе с 

ребѐнком изображать 

генеалогическое древо. 

• Использовать планы, схемы: 

«Угадай картинку», «Найди по 

схеме», «Волшебные знаки». 

• Планировать и развивать у 

детей поисковую деятельность. 
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 • Закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве, использовать 

слова «справа – слева   - 

спереди - сзади». 

• Игры на развитие 

фонематического слуха. 

• Сюжетно-ролевые игры: 

«Парикмахер»,«Семья»,«Доктор» 

• Продолжать знакомить с 

трудом взрослых. 

• Продолжать знакомить и 

закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

• Расширять словарный запас 

детей. 

• Развивающие игры «Сложи 

узор», «Точечки», «Уникуб», 

«Уголки». 

• Закреплять знания о 

животных, среде их обитания. 

• Расширять словарный запас 

детей. 

• Развивать умение  сюжето-

построения. 

• Продолжать знакомить и 

закреплять правила поведения 

в общественных местах. 

Познавательное 

развитие 

• Систематизировать 

представления о местах 

обитания домашних животных, 

диких зверей, насекомых. 

• Дать представление о том, что 

все живые существа растут, 

изменяются и размножаются. 

• Уточнять представление о 

жизни растений летом, 

условиях необходимых для их 

роста. 

• Воспитывать доброжелатель-

ное отношение к природе. 

• Продолжать знакомить со 

свойствами и качествами 

предметов. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань). 

• Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

• Формировать представление о 

том, что человек и другие 

живые существа способны 

чувствовать состояние среды 

(температуру, освещенность, 

влажность, наличие пищи). 

• Упражнять в навыках посадки 

(лунка, посадка, прижатие 

земли,   поливка). 

• Воспитывать доброжелатель-

ное отношение к природе. 

• Продолжать знакомить и 

закреплять: человек-гость 

природы. 

• Продолжать знакомить и 

закреплять вести себя так, 

чтобы не повредить природе. 

• Развивать экологическое 

мышление в процессе проведе-

ния элементарных опытов. 

• Формировать эстетическое 

отношение к окружающему 

миру. 

Речевое развитие •       Подбирать к существитель-

ному несколько прилагательных, 

заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

•       Формировать умение без 

существенных пропусков 

пересказывать небольшие 

литературные произведения. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Формировать умение 

различных приѐмов вырезания, 

обрывания. 

• Продолжать знакомить и 

закреплять умение создавать 

изображения по мотивам 

народных игрушек. 

• Формировать умение создавать 

постройку по заданному образцу. 

• Формировать умение работать 

коллективно. 

• Продолжать знакомить и 

закреплять умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

различным характером и 

динамикой музыки. 

• Развивать психофизические 

способности (мимика, 

пантомимика). 

• Развивать речь (монолог, 

диалог). 

• Побуждать детей 

использовать различные цвета и 

оттенки для создания вырази-

тельных образов. 

• Продолжать закрепление 

анализировать образец 

постройки, находить 

конструктивные решения. 

• Формировать умение 

различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец). 

• Развивать творческие 

способности (умение перевопло-

щаться, импровизировать, брать 

на себя роль). 

• Участие детей в 

театрализованной игре: 

разыгрывание стихов, песенок, 

потешек, сценок, сказок, басен; 

владение куклой, игрушкой и 

всеми доступными видами 

театра. 

• Обогащение театрального 

опыта: знания детей о театре, 

театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах. 

Физическое 

развитие 

• Развивать ловкость, равновесие, 

точность и правильность 

выполнения упражнений. 

• Формировать умение в ловле 

подбрасывании мяча, прыжках 

на одной ноге. 

• Учить выполнять правила в 

подвижных   и народных играх. 

• Развивать ловкость, равно-

весие, точность и правильность 

выполнения упражнений. 

• Вырабатывать навык прыгать 

через   скакалку. 

• Формировать умение 

самостоятельно организовывать 

• известные игры с правилами в 

небольших подгруппах. 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю 

важно проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой 

отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 

участию родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения в работу 

большей части семей. 

Педагогические беседы с родителями 
Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 
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воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и 

структуру беседы. Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее 

подходящие условия и начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить 

непосредственно к главным темам. 

Тематические консультации 
Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя 

консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации 

могут быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые 

консультации проводятся в детском саду систематически согласно плану. 

Продолжительность консультации 30—40 минут. Неплановые возникают нередко во 

время общения педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. Консультация, 

как и беседа, требует подготовки для наиболее содержательных ответов педагогов 

родителям. 

Наглядная пропаганда 
Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные 

стенды. Детский сад предоставляет родителям информацию на интересующую их 

тему о развитии ребенка. 

Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей. 

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного 

общения. Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают 

возможности для сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией 

друг с другом. Желательно создавать возможности и отводить время для дискуссий 

с семьями, всегда оставляя достаточно времени для вопросов родителей. Научиться 

хорошо слушать. 

Письменные формы общения 
Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут 

описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов. 
Общение родителей по вопросам, связанным со здоровьем, уходом за детьми, 

образованием и другими нуждами семей, в том числе общение через сеть Internet. 

Что могут делать родители в детском саду: 

• читать детям рассказы, сказки, истории; 

• приносить различные игрушки для общих игр; 

• собирать     природные     материалы     для     деятельности     детей:     камешки,     

семена, раковины и т. п.; 

• участвовать   в   праздниках   (например,   к   празднику   «День   моей   семьи» 

принести альбомы, семейные реликвии, рассказать детям о себе, своей семье и т.д.). 

Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на 

доверии. Организация взаимодействия должна быть направлена на осуществление 

педагогики сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение 

профессионального уровня самих воспитателей по работе с родителями с учетом 

современных требований педагогической пропаганды. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом летнего оздоровительного периода. 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического 

процесса в разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, 

требует от педагога умения сопоставлять программные требования с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников, правильно распределять 

внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом. 

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными 

возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями развития 

мотивационных потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок 

схватывает информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший 

ребенок заведомо более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ 

младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические 

возможности детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при 

организации общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или 

смешанной группе. 

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой 

деятельности является одной из первостепенных задач в организации на участке 

благоприятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям 

и интересам дошкольников. 

Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было 

всем детям в группе. 

При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в 

итоге были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп 

в отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая 

зона располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и 

доступна для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, 

трансформируемого и вариативного игрового оборудования. Оборудование, 

обладающее такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, 

рационально использовать небольшую по размеру игровую площадку. 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, 

для детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята 

объединяются для игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники объединяются в 

игровые группы по 5-6 и более человек, количество ролей значительно расширяется, 

их игры приобретают характер коллективных, им нужна большая площадь. 

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. 

Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни - 

как материал для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных 

объектов и использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения 

простейших опытов и экспериментов. Для игр с водой можно выносить надувные 
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бассейны или большие тазы. Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и 

плавающие лодочки, катера и прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые 

баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках бассейна или на столе, который 

располагается рядом. 

Оборудование: 

• игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

• природный материал: камушки, ракушки; 

• предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с 

• различными  отверстиями,  емкости  разного  объема, формы  различной степени 

прозрачности. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 

устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы 

столы. Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, 

рисованием, конструированием, ручным трудом на воздухе. 

Оборудование: 

• небольшие модули-накопители для размещения оборудования; 

• разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, 

• кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин; 

• природный материал. 

4.7. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в 

свободной форме с указанием:  

содержания дел, событий, мероприятий;  

участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация 

вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.  

Январь: 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 
8  февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 

23февраля: День защитника Отечества 

Март: 
8   марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики 

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 
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Май: 
1  мая: Праздник Весны и Труда 9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 
1  июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня:   День   русского   языка,  день  рождения  великого  русского  поэта  

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности 30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 
2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1  сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 
1   октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5   октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28  октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 
4  ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 27 ноября: День 

матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31 декабря: Новый год. 
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4.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Организационный раздел к части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений по 

программе «Уголок России на берегу Японского моря» для детей от 3 до 7 лет» 

№ 

1. 
Дополнительные 

программы 

Перечень методических пособий и материалов 

 Образовательная 

программа 

«Удивительный край у 

Японского моря» 

по приобщению детей 

дошкольного возраста 

(4 – 7 лет) 
к социокультурным 

ценностям малой 

родины 

1. Детские подвижные игры народов СССР/Сост. 

А.В. Кенеман. – М.: Просвещение, 1988. 

2. Дошкольная педагогика (конспекты лекций) В.А. 

Титов. – М.: «ПРИОР – ИЗДАТ», 2002. 

3. Исторические очерки посѐлка Кавалерово/Сост. 

Л.Е. Медведева, Ред. И.Н. Егорчев – Кавалерово. – 

2015.  

4.Лаптев А., Маковкин Л., Олигер Т. и др. Лазовский 

заповедник. — Владивосток: Дальневосточ. кн. изд-

во, 1985.  

5. Методика ознакомления детей с природой в 

детском саду/Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. 

Маневцова, Е.Ф. Терентьева. – М.: Просвещение, 

1991. 

6. Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. (старшая группа) – М.: «Издательство 

Скрипторий - 2003», 2011. 

7. Нравственное воспитание в детском саду: Пособие 

для воспитателей/В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова, Р.И. 

Жуковская и др. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1984. 

8.  Оригами. Лучшие модели / Т.Б. Сержантова. – 4-е 

изд. – М.: Айрс-пресс, 2009.  

9. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие. – 2-е изд., перераб. п доп. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015. 

10. Печенкина В.А. Краеведение. Приморский край. 

Учебная программа. Содержание и методические 

рекомендации. – Владивосток: Изд-во Дальневост. 

ун-та, 2005.  

11. Педагогика. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и колледжей./Под ред. П.И. 

Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество 

России, 20101. 

12. Педагогическая психология. Е.О. Смирнова. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. 

13. Я познаю мир: Растения: Дет. Энцикл./Авт. – 

О.М. Войтенко. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002.  
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Образовательная 

программа 

«Удивительный край у 

Японского моря» 

по приобщению детей 

дошкольного возраста 

(4 – 7 лет) 
к социокультурным 

ценностям малой 

родины 

14. Образовательной  программы дошкольного 

образования МБДОУ №10 пгт Хрустальный 2023-

2028 годы 

 Интернет сайты:  

-  https://ru.wikipedia.org  

 www.fegi.ru  

 www.trasa.ru 

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавалеровский_район  

 - www.kavalerovo-dv.ru  

  - www.bankgorodov.ru  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОП ДО МБДОУ № 10 пгт Хрустальных 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 10 

пгт Хрустальный (далее-ОП ДО) является документом, представляющим модель 

образовательной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10» пгт Хрустальный 

Кавалеровского муниципальный округа Приморского края 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10» пгт Хрустальный Кавалеровского муниципальный округа 

Приморского края функционирует с 06.09.1958. В Образовательном учреждении 

функционирует 4 (четыре) группы   в   режиме   10,5 - часового   пребывания:   4   

общеразвивающих групп для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет; Режим 

работы, длительность пребывания в Образовательном учреждении детей 

устанавливается Уставом Образовательного учреждения, по согласованию с адми-

нистрацией округа. Зачисление детей в детский сад происходит на основании 

электронной очереди. 

Контингент детей Образовательного учреждения формируется в соответствии с 

их возрастом и видом образовательного учреждения.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

ОП ДО является документом, в соответствии с которым организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее - Организации). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), ОП ДО не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу ОП ДО, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер ОП ДО раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормати-

вов развития, общих и особых образовательных потребностей, обучающихся ран-

него и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее -

ОВЗ). Определение структуры и наполнения содержания образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.fegi.ru/
http://www.trasa.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������_�����
http://www.kavalerovo-dv.ru/
http://www.bankgorodov.ru/
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равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно- простран-

ственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается ОП ДО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел ОП ДО включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения ОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию ОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ори-

ентиров. 

Содержательный раздел ОП ДО включает описание образовательной деятель-

ности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают ас-

пекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образо-

вательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

ОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятель-

ности, таких как: 

Предметная деятельность. 

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного  и 

социального   миров   в   процессе   наблюдения   и   взаимодействия   с   ними),   а 

также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел ОП ДО включает описание воспитательно-образова-

тельной работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся в социум. 

Программа: 

- является неотъемлемой частью ОП ДО в условиях дошкольных образователь-

ных групп общеобразовательной и компенсирующей направленности. 

- обеспечивает достижение максимальной реализации потенциала. 

- учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и до-

школьного возраста, удовлетворение которых открывает возможность общего обра-

зования. 
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- обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучаю 

щихся раннего и дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных 

групп. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка от 1,5 до 7 лет, особенности организа-

ции развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организа-

ции. 

Объем обязательной части ОП ДО составляет не менее 60% от ее общего объ-

ема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений состав-

ляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включены самостоятельно в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений. 

ОП ДО также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обуча-

ющихся, а также качества ее реализации. Система оценивания качества реализации 

ОП ДО направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией усло-

вий внутри образовательного процесса. 

ОП ДО разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей, обучающихся МБДОУ № 10 пгт Хрустальный. 

ОП ДО может корректироваться в случае изменения: основных нормативно-

правовых документов по дошкольному воспитанию, уставных документов, контин-

гента воспитанников, образовательного запроса родителей (законных представите-

лей), видовой структуры групп, внедрения парциальных программ, авторских про-

грамм и педагогических технологий. 

Цель реализации ОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и до-

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

ОП ДО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каж-

дого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи ОП ДО: 
- реализация содержания ОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст 
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ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способно 

стей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с педаго 

гическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпо-

сылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, жела-

нием педагогов, для реализации данных задач в детском саду, на Педагогическом 

совете, коллективом было принято решение использовать следующую дополнитель-

ную программу: «Удивительный край у Японского моря» по приобщению детей 

дошкольного возраста (4 – 7 лет) к социокультурным ценностям малой родины на 

доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Кавалеровского района и Приморского края: 

архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует 

развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь   к   родному   городу, уважение к предкам. 


